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Раздел  1.  Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная интегрированная основная общеобра-

зовательная программа начального общего образования детей 

с задержкой психического развития по варианту 7.1 разрабо-

тана на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального образования (далее Стандарта), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (в дей-

ствующей редакции).  

Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования детей с задержкой психиче-

ского развития определяет рекомендуемые федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом объем и содержа-

ние образования, планируемые результаты освоения образова-

тельной программы, примерные условия образовательной дея-

тельности. Данная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития – это обра-

зовательная программа, адаптированная для обучения этой ка-

тегории обучающихся с учётом особенностей  их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей, обеспечиваю-

щая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, 

в интегрированном обучении. 

Интегрированное обучение – обучение и воспитание де-

тей с проблемами в развитии в учреждениях общей системы об-

разования в едином потоке с нормально развивающимися 

детьми (Вариант 7.1).  

 Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО 

обучающихся с задержкой психического развития составляют:   

− Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

года  (в действующей редакции);  

− Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с за-

держкой психического развития  (утвержден приказом Мино-

брнауки РФ от  19.12.2014 г. № 1598; зарегистрирован Миню-

стом России 03.02.2015 г. № 35847);  
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− Нормативно-методические документы Минобр-

науки Российской Федерации и другие нормативно-правовые 

акты в области образования;  

− Примерная адаптированная основная образова-

тельная программа (ПрАООП) начального общего образования 

на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического 

развития;  

− Устав МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное».  

Структура программы интегрированного обучения по 

варианту 7.2 определена в соответствии с требованиями Стан-

дарта нового поколения, а её содержательное наполнение учи-

тывает рекомендации Примерной адаптированной основной 

образовательной программы.  

В адаптированной основной образовательной про-

грамме начального общего образования детей с задержкой пси-

хического развития в системе представлены: 

- цели образовательного учреждения и планируемые ре-

зультаты обучения, воспитания, развития обучающихся детей 

с ЗПР по варианту 7.2; 

- учебный план и система внеурочной работы; 

- механизмы формирования определённых качеств де-

тей с ЗПР и система их мониторинга. 

Составными частями Образовательной программы явля-

ются следующие разделы: 

 Планируемые результаты освоения обучающимся с 

ЗПР по варианту 7.2 адаптированной основной образователь-

ной программы начального общего образования; 

 Система оценки достижения обучающимся с ЗПР 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 Учебный план; 

 Программы учебных предметов; 

 Программа коррекционной работы; 

 Программа формирования универсальных учебных 

действий у ребёнка с ЗПР, обучающегося по варианту 7.2, на 

уровне начального общего образования в едином потоке с нор-

мально развивающимися детьми; 
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 Программа духовно-нравственного развития, воспи-

тания детей с ЗПР на уровне начального общего образования; 

 Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 Программа внеурочной деятельности. 
  Цель реализации адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образова-

ния обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ посредством создания условий для максималь-

ного удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социаль-

ного и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и 

реализации Организацией АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей раз-

ностороннее развитие личности обучающихся с ЗПР (нрав-

ственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуаль-

ное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обще-

стве нравственными и социокультурными ценностями; овладе-

ние учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающимися с ЗПР с учетом их особых образователь-

ных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей по-

знавательной деятельности обучающихся с ЗПР для освоения 

ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального об-

щего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и ос-

новного общего образования; 
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• использование в образовательном процессе современ-

ных образовательных технологий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей 

обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полез-

ной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной ра-

боты, организацию художественного творчества и др. с исполь-

зованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и общественности в про-

ектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего обра-

зования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, 

условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО 

представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает 

адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспе-

чение коррекционной направленности всего образовательного 

процесса при его особой организации: пролонгированные 
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сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание 

обучения на основе усиления внимания к формированию соци-

альной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования 

обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и 

составляют 5 лет (с обязательным введением первого 

дополнительного класса).  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обу-

чения с образованием сверстников без ограничений здоровья, 

но в более пролонгированные календарные сроки, которые 

определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в 

том, что объем знаний и умений по основным предметам сокра-

щается несущественно за счет устранения избыточных по от-

ношению к основному содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может 

быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Организация должна обеспечить требуемые для 

данного варианта и категории обучающихся условия обучения 

и воспитания.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися 

с ЗПР АООП НОО может быть реализована сетевая форма 

реализации образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе и иностранных, а 

также при необходимости с использованием ресурсов и иных 

организаций. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 
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ИПР и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется 

возможность перехода обучающегося с одного варианта 

программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного 

варианта АООП НОО на другой осуществляется Организацией 

на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации 

ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно 

освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО не должна 

служить препятствием для выбора или продолжения освоения 

варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории 

обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, 

письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной 

сферы, препятствующие освоению программы в полном 

объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, 

осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе 

обучения и/или взаимодействия со сверстниками обучающийся 

с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по 

его дальнейшему обучению и необходимости перевода на 

обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих 

предметные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2), 

предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При 

этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах, что может потребовать внесения 
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изменений в их процедуру в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и 

связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального 

общего образования должна проводиться с учетом возможных 

специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом, что не должно являться 

основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента её образова-

ния, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по другому варианту АООП НОО в соответствии с рекоменда-

циями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учеб-

ному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика обучаю-

щихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки 

в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и пре-

пятствующие получению образования без создания специаль-

ных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее 

многочисленная среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные 

условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  
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Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной 

степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной 

степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу 

ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выра-

женности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обу-

чения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР до-

статочно велик – от практически нормально развивающихся, 

испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведен-

ческой сфер личности. От обучающихся, способных при специ-

альной поддержке на равных обучаться совместно со здоро-

выми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при полу-

чении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекцион-

ной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития 

у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям 

и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического 
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развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием 

здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ началь-

ного общего образования обучающихся с ЗПР должна соотно-

ситься с дифференциацией этой категории обучающихся в со-

ответствии с характером и структурой нарушения психиче-

ского развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и реко-

мендации варианта образовательной программы возлагается на 

ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО (вариант 7.2) могут быть представлены следую-

щим образом. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с 

ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько 

ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Возможна неадаптивность 

поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 

регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у 

обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются 

спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 
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этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позво-

ляют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами 

образования сразу же после выявления первичного нарушения 

развития; 

 выделение пропедевтического периода в 

образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в 

условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-

развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее 

взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на 

установление взаимодействия семьи и образовательной орга-

низации; 

 постепенное расширение образовательного простран-

ства, выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (ва-

риант 7.2), характерны следующие специфические образова-

тельные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной 

организации образовательной среды с учетом функциональ-

ного состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейро-

динамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быст-

рой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
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 гибкое варьирование организации процесса обучения 

путем расширения/сокращения содержания отдельных пред-

метных областей, изменения количества учебных часов и ис-

пользования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, ре-

шаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики 

усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР ("по-

шаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающе-

гося, так и компенсации индивидуальных недостатков разви-

тия); 

 наглядно-действенный характер содержания образова-

ния; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся 

с ЗПР как основы компенсации, коррекции и профилактики 

нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением 

учебно-познавательной деятельности обучающегося, продол-

жающегося до достижения уровня, позволяющего справляться 

с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении кон-

текста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствова-

нии освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных 

знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действи-

тельностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, уме-

ний и одобряемых обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активно-

сти, побуждение интереса к себе, окружающему предметному 

и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств 

стимуляции деятельности и поведения; 



14 
 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получе-

ние необходимого лечения, направленного на улучшение дея-

тельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специаль-

ная психокоррекционная помощь, направленная на компенса-

цию дефицитов эмоционального развития и формирование осо-

знанной саморегуляции познавательной деятельности и пове-

дения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направлен-

ная на формирование способности к самостоятельной органи-

зации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использо-

вать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, 

со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков соци-

ально одобряемого поведения, максимальное расширение со-

циальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образователь-

ного учреждения (организация сотрудничества с родителями, 

активизация ресурсов семьи для формирования социально ак-

тивной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потреб-

ности обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получе-

нию качественного образования. 

  В этом плане адаптированная образовательная про-

грамма  интегрированного обучения начального общего обра-

зования детей с задержкой психического развития  выступает 

основным механизмом реализации стандартов второго поколе-

ния.  

Мониторинг количественного состава детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (ЗПР) и детей-инва-

лидов: 

 2018 -2019 2019-2020 2020-2021 

Количество детей с 

ЗПР 
2 5 4 

Количество детей-

инвалидов 
0 0 0 



15 
 

Количество детей с 

ОВЗ, обучающихся 

по специальным 

программам 

0 0 0 

Количество детей 

обучающихся на 

дому 
0 0 0 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающи-

мися с задержкой психического развития адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального об-

щего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 

обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являться основой для разработки АООП НОО Органи-

зациями; 

• являются содержательной и критериальной основой 

для разработки программ учебных предметов и учебно-методи-

ческой литературы, а также для системы оценки качества осво-

ения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельност-

ным подходами содержание планируемых результатов описы-

вает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 
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учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по воз-

можности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов 

освоения АООП НОО должны адекватно отражать требования 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствовать 

возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального 

общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает 

достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: 

л

и

ч
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с
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ы

х
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Личностные результаты освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

личностные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 
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4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, 

ее временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 
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метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели 

и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения доступных по 

содержанию и объему художественных текстов и научно-

популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
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10) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими доступные 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с 

учетом специфики содержания предметных областей 

включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык.  

Родной (русский)язык: 

1) формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного 

(русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о 

правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-

речевыми умениями, необходимыми для совершенствования 

их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка 

и сформированных грамматико-орфографических умений для 

решения практических задач. 

Литературное чтение.  
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Литературное чтение на родном (русском)  языке: 

1) понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух 

целыми словами с использованием некоторых средств устной 

выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных 

видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать 

и оценивать содержание текстов, участие в обсуждении 

прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы 

поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом 

чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей 

литературы.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков 

восприятия устной и письменной речи на иностранном языке 

на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для восприятия на элементарном 

уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на 
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основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы.  

Математика и информатика 

Математика: 
1) использование начальных математических 

знаний о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах 

для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира, осознание 

целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и 

взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире,умение 
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прогнозировать простые последствия собственных действий 

и действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений 

о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и 

понимать красивое, дифференцировать красивое от 

«некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного 

эмоционально-эстетического отношения к произведениям 

искусства; 

3) овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем 

мире (как в природном, так и в социальном) эстетически 

привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями 

самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о 

роли музыки в жизни человека, ее роли в  духовно-

нравственном развитии человека; 
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2) формирование элементов музыкальной культуры, 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия 

музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, 

так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе 

слушания музыкальных произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, 

овладение некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами 

материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным 

материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений 

(правильно располагать материалы и инструменты на 

рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 
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2) овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной 

программы  

начального общего образования 
Результаты освоения коррекционно-развивающей 

области АООП НОО обучающихся с ЗПР отражает:  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие 

различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности; обогащение и развитие 

словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной 

мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических 

и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов 

коррекционно-развивающей области конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии 

с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися  с 

задержкой психического развития планируемых результа-

тов освоения адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 

освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную де-

ятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ос-

новным объектом системы оценки, её содержательной и крите-

риальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению преемствен-

ности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса 

на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осу-

ществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения АООП НОО призвана 

решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной 

деятельности, описывать объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы 
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применения системы оценки, предусматривая приоритетную 

оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с 

ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных 

действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения АООП НОО, позволяющий вести оценку 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и 

оценку эффективности деятельности общеобразовательной 

организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных 

достижений обучающихся и развития их социальной 

(жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — 

один из основных показателей в оценке образовательных 

достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений 

обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в 

овладении АООП НОО являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей 

изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария 

оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что 

сможет обеспечить объективность оценки в разных 
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образовательных организациях. Для этого необходимым 

является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности 

целостного процесса образования обучающихся с ЗПР, самым 

тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования.  

При разработке системы оценки достижений 

обучающихся в освоении содержания АООП НОО необходимо 

ориентироваться на представленный в ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов. В 

соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение 

обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде 

всего, оценку продвижения обучающегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться 

в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание 

которых разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями может 

применяться метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять 
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всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав 

экспертной группы определяется образовательной 

организацией и должен включать педагогических и 

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача 

психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо 

знают обучающегося. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 

единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – 

значительное продвижение. Подобная оценка необходима 

экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся 

в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной 

группы является психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, Организация разрабатывает 

программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, которая утверждается локальными актами 

организации. Программа оценки должна включать: 

1) полный перечень личностных результатов, 

прописанных в тексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной 
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(жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих 

результатов может быть самостоятельно расширен 

общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого 

результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные 

результаты каждого обучающегося (например, Карта 

индивидуальных достижений обучающегося) и результаты 

всего класса (например, Журнал итоговых достижений 

обучающихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки 

личностных результатов; 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает 

оценку продвижения обучающегося с ЗПР в овладении 

регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных 

результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных 

действий, представляющих содержание и объект оценки 
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метапредметных результатов, может быть качественно оценён 

и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может 

выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как 

средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов; 

достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением 

обучающимися с ЗПР содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно 

начинать со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся 

уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать 

под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. При 

этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 
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В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР 

предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку 

они играют определенную роль в становлении личности 

обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. В процессе оценки достижения планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

должны использоваться разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение теку-

щей, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежу-

точной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) атте-

стации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой 

группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся 

с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие 

своего учителя, наличие привычных для обучающихся 

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей 

организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР: 
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1) упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством 

деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, 

при необходимости, она дополнительно прочитывается 

педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста 

задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление 

дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва 

(10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений 

утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции 

со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, 

метапредметные результаты и результаты освоения 

программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего 

образования должна проводиться с учетом возможных 

специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении 
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письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения 

содержанием АООП НОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, 

осуществляющих образовательную деятельность обучающихся 

с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса.  

 

 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Программа формирования универсальных учебных 

действий 

 
Программа формирования универсальных учебных дей-

ствий на ступени начального общего образования конкретизи-

рует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личност-

ным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и 

служит основой разработки программ учебных предметов, кур-

сов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода 

к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развива-

ющий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана 

способствовать развитию универсальных учебных действий, 

ется как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

учебных дисциплин, так и в процессе формирования социаль-

ных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных дей-

ствий обеспечивает: 

― успешность (эффективность) обучения в любой пред-

метной области, общность подходов к осуществлению любой 

деятельности обучающегося вне зависимости от ее предмет-

ного содержания; 
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― реализацию преемственности всех ступеней образо-

вания и этапов усвоения содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с 

ЗПР к дальнейшему образованию, реализации доступного 

уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования 

универсальных учебных действий состоит в формировании 

обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной 

деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных дей-

ствий, составляющих операционный компонент учебной дея-

тельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план де-

ятельности, планировать знакомую деятельность, контролиро-

вать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих 

ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных 

действий, учитывая психофизические особенности и 

своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;  

•определить связи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

•выявить в содержании предметных линий 

универсальные учебные действия и определить условия их 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях, учитывая особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗП. 

Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся с ЗПР должна содержать: 

описание ценностных ориентиров образования 

обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 
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характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся с ЗПР;  

типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе обучающихся 

с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования 

обучающихся с ЗПР конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

• формирование основ гражданской идентичности лично-

сти на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордо-

сти за свою родину, российский народ и историю России, осо-

знания своей этнической и национальной принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разно-

образии культур,  национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

• формирование психологических условий развития обще-

ния, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать 

партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на ос-

нове общечеловеческих принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятия соответствующих возрасту цен-

ностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собствен-

ных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 
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этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учеб-

ной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к органи-

зации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных воз-

можностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных 

действий реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в об-

разовательном процессе осуществляется в процессе освоения 

всех без исключения учебных предметов и курсов коррекци-

онно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования 

должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных 

действий самостоятельно разрабатывается Организацией на 

основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (далее  ПрООП НОО), 

разработанной для общеобразовательной школы1, с учетом 

специфики образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. 

                                           
1  Параграф 2.1 Раздела 2 Примерной основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Сави-

нов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. — 223 с. — (Стан-

дарты второго поколения). 
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Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, 

коррекционных курсов разрабатываются на основе: требований 

к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения АООП НОО и программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, 

коррекционных курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой 

конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, 

коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного 

предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, 

коррекционного курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, 

коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

7) описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

В данном разделе ПрАООП НОО приводится основное 

содержание обязательных учебных предметов (за исключе-

нием родного языка и литературного чтения на родном языке), 

курсов коррекционно-развивающей области, которое должно 

быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 
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рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов и курсов коррекци-

онно-развивающей области формируются с учётом особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ЗПР, а также ре-

гиональных, национальных и этнокультурных особенностей. 

Основное содержание учебных предметов «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке» разрабатывается и 

утверждается органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющими управление в сфере 

образования, с учётом требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к результатам освоения данных курсов и программы фор-

мирования универсальных учебных действий, а также специ-

фики содержания и особенностей их изучения. 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного обще-

ния. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача 

его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями общения для эффективного решения ком-

муникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологиче-

скими высказываниями в соответствии с учебной задачей (опи-

сание, повествование, рассуждение). Овладение нормами рече-

вого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной ин-

тонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чте-

ние с целью нахождения необходимого материала. Нахожде-

ние информации, заданной в тексте в явном виде. Формулиро-

вание простых выводов на основе информации, содержащейся 

в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчи-

вым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 
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к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под дик-

товку в соответствии с изученными правилами. Письменное из-

ложение содержания прослушанного и прочитанного текста. 

Создание небольших собственных текстов по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеоза-

писи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Установление числа и последова-

тельности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных удар-

ных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глу-

хих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Де-

ление слов на слоги. Определение места ударения. 

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 по-

казатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательно-

стью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориен-

тация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствую-

щей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препина-

ния. Развитие осознанности и выразительности чтения на мате-

риале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к 

чтению целыми словами). Орфографическое чтение (прогова-

ривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при 

письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движе-

ния 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, аккуратным письмом. 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. 

Понимание функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса. 

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.  

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. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при са-

мостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Со-

ставление небольших рассказов повествовательного характера 
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по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, за-

нятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, раз-

личение гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые соглас-

ные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости — мягкости со-

гласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и не-

парных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, 

нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Де-

ление слов на слоги. Определение качественной характери-

стики звука: гласный — согласный; гласный ударный — без-

ударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Произно-

шение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак 

звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости со-

гласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как пока-

затель мягкости предшествующего согласного звука. Исполь-

зование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного со-

става слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: про-

бела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательно-

стью букв. Знание алфавита: правильное название букв, зна-

ние их последовательности. Использование алфавита при ра-

боте со словарями, справочниками, каталогами: умение найти 

слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, 

умение расположить слова в алфавитном порядке (например, 

фамилии, имена). 
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Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях 

слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные 

слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм 

— кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. 

Умение отличать приставку от предлога. Умение подбирать 

однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор 

слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя 

существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, 

предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в 

речи. Вопросы, различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать 

имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. 

Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в 

единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, 

определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Умение правильно употреблять 

предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном 

числе.  

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в 

речи, вопросы. Изменение имен прилагательных по родам, 
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числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Правильное 

употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о 

нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. 

Общее понятие о неопределенной форме глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический 

разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм 

имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Л

е

к

с

и

к

а
2

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. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, 

слова. 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 по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

                                           
2   Изучается во всех разделах курса. 
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эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу 

слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). 

Нахождение главных членов предложения. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без 

перечисления), а, но и без союзов. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами, запятая 

при перечислении. Умение составить предложения с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.  

Знакомство со сложным предложением. Сложные 

предложения, состоящие из двух простых. Различение простых 

и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую 

перед союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфогра-

фической зоркости. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши3, ча—ща, чу—щу в положении под 

ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах соб-

ственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

                                           
3   Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи 

типа «желток», «железный». 
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гласные и согласные в неизменяемых на письме при-

ставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существи-

тельных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существитель-

ных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоиме-

ниями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 

2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопроси-

тельный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однород-

ными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения. Овладение нормами рече-

вого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. 

Составление вопросов устно и письменно. Составление диало-

гов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими вы-

сказываниями на определённую тему с использованием разных 

типов речи (повествование, описание). Составление и запись 

рассказов повествовательного характера по сюжетным картин-

кам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по 

готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предло-

жений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 
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устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-де-

ловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложе-

ний в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложе-

ний в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавли-

вание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 

их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование задан-

ных текстов с учётом точности, правильности, богатства и вы-

разительности письменной речи; использование в текстах си-

нонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под ру-

ководством учителя, по готовому и коллективно составлен-

ному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по кар-

тинке и серии картинок. 

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звуча-

щей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию услышанного произ-

ведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художе-

ственному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному чтению целыми сло-

вами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чте-

ния, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпиче-

ских и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания.  
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

Умение находить в тексте необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представле-

ние о разных видах текста: художественный, учебный, 

научно-популярный, их сравнение. Определение целей созда-

ния этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по её назва-

нию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информа-

ции. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товари-

щей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. При-

влечение справочных и иллюстративно-изобразительных мате-

риалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содер-

жание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстра-

ции. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстра-

тивный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сбор-

ник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, кар-

тотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Ал-

фавитный каталог. Самостоятельное пользование соответству-

ющими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. По-

нимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение обще-

человеческих нравственных правил и отношений. 
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Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков ге-

роев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-

дина», представления о проявлении любви к Родине в литера-

туре разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятель-

ное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пе-

ресказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тек-

сте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Со-

поставление 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 тек-

ста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, оза-

главливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, озаглавливание каждой части и всего текста, составле-

ние плана в виде назывных предложений из текста, в виде во-

просов, в виде самостоятельно сформулированного высказыва-

ния. 

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).  

Работа с учебными, научно-популярными и дру-

гими текстами. Понимание заглавия произведения; адекват-

ное соотношение с его содержанием. Определение особенно-



49 
 

стей учебного и научно-популярного текстов (передача инфор-

мации). Деление текста на части. Определение микротем. Клю-

чевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диало-

гического общения: понимать вопросы, отвечать на них и са-

мостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пе-

ребивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Использо-

вание норм речевого этикета в условиях внеучебного обще-

ния.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного 

значения слов, их многозначности), пополнение активного сло-

варного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологи-

ческое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в выска-

зывании. Передача содержания прочитанного или прослушан-

ного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художе-

ственного произведения, произведения изобразительного ис-

кусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и ис-

пользование выразительных средств языка (синонимы, анто-

нимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания за-

головку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование выразительных средств языка (сравнение) в 

мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 
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Произведения устного народного творчества разных 

народов России. Произведения классиков отечественной лите-

ратуры XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произве-

дения современной отечественной (с учётом многонациональ-

ного характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников с задержкой психиче-

ского развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, спра-

вочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных наро-

дов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое 

освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художе-

ственной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художествен-

ное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой про-

изведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение ав-

тора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различе-

ние, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольк-

лорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художе-

ственные особенности сказок: лексика, построение (компози-

ция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление 

о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 
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Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсцени-

рование, драматизация; устное словесное рисование, знаком-

ство с различными способами работы с деформированным тек-

стом и использование их (установление причинно-следствен-

ных связей, последовательности событий: соблюдение этап-

ности в выполнении действий); изложение с элементами сочи-

нения, создание собственного текста на основе художествен-

ного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на ос-

нове личного опыта. 

3.Родной  (русский) язык  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа, формирование первоначальных представ-

лений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального само-

сознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о 

родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирова-

ния, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к пра-

вильной устной и письменной родной речи как показателям об-

щей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, форми-

рование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми едини-
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цами и умение использовать знания для решения познаватель-

ных, практических и коммуникативных задач. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• различать основные языковые средства: слова, 

словосочетания, предложения, текста; 

• различать и называть: а) значимые части слова 

(корень, приставка, суффикс, окончание); б) части 

речи, включая личные местоимения; в) основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональ-

ной окрашенности: вопросительные, повествователь-

ные, побудительные, восклицательные; 

• применять при письме правила орфографиче-

ские (правописание падежных окончаний имён суще-

ствительных, имён прилагательных, местоимений, 

личных окончаний глаголов, употребление мягкого 

знака после шипящих в глаголах), пунктуационные 

(употребление знаков препинания в конце предложе-

ния, запятой в предложениях с однородными  второ-

степенными  членами предложения); 

• определять грамматические признаки имён су-

ществительных, имён прилагательных, глаголов; 

• находить в тексте личные местоимения, пред-

логи, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

• различать произношение и написание слов, 

находить способ проверки написания слова и выби-

рать нужную букву для обозначения звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно списы-

вать и писать под диктовку тексты (в 70–90 слов, 75–

80 слов), включающие изученные орфограммы и 

пунктограммы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы рече-

вого этикета и правила устного общения (умение слы-

шать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 
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• ориентироваться в заголовке, оглавлении, клю-

чевых словах с целью извлечения информации (уметь 

читать); 

• осознанно  передавать содержание прочитан-

ного текста, строить высказывание в устной и пись-

менной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать 

его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить элементарные языковые анализы 

слов (звукобуквенный, по составу, как часть речи) в 

целях решения орфографических задач, синтаксиче-

ский анализ предложений для выбора знаков препина-

ния; 

• соблюдать нормы русского литературного языка 

в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме представленного 

в учебнике материала); 

• проверять правильность постановки ударения 

или произношения слова по словарю учебника (само-

стоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.); 

• подбирать синонимы для  устранения повторов 

в тексте и более точного и успешного решения комму-

никативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характери-

стики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом 

и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность и точность использования 

слов в тексте; 

• определять назначение второстепенных членов 

предложения: обозначать признак предмета, место, 

причину, время, образ действия и пр.;  

• использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

обмена мыслями, чувствами в устной и письменной 

речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие 
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тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуа-

циях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• осознавать цели и задачи изучения курса в це-

лом, раздела, темы; 

• самостоятельно  формулировать задание: опре-

делять его цель,  планировать свои действия для реа-

лизации задач, прогнозировать результаты выполне-

ния задания; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы дей-

ствий при решении языковых задач, корректировать 

работу по ходу выполнения; 

• руководствоваться правилом при создании рече-

вого высказывания, следовать при выполнении зада-

ний инструкциям учителя и алгоритмам, описываю-

щим стандартные действия (памятки в справочнике 

учебника); 

• адекватно воспринимать аргументированную 

критику ошибок и учитывать её в работе над ошиб-

ками; 

• ставить цель собственной познавательной дея-

тельности (в рамках учебной и проектной деятельно-

сти) и удерживать ее. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату изучения темы; 

• вносить необходимые коррективы в процесс ре-

шения языковых задач, редактировать устные и пись-

менные высказывания; 

• планировать собственную внеурочную деятель-

ность (в рамках проектной деятельности) с опорой на 

учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную 

с бытовыми жизненными ситуациями: отправление 

письма, телеграммы, поздравление с праздником и 

др.; 
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• регулировать своё поведение в соответствии с 

изученными моральными нормами и этическими тре-

бованиями. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться по маршрутным листам учеб-

ников: определять умения, которые будут сформиро-

ваны на основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, 

основываясь на своё целеполагание; 

• предполагать, какая  дополнительная информа-

ция будет нужна для изучения незнакомого материала, 

осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий (в справочных материа-

лах учебника, в детских энциклопедиях), выделять су-

щественную информацию из читаемых текстов, сопо-

ставлять информацию, полученную из  различных ис-

точников; 

• строить речевое высказывание с позиций пере-

дачи информации, доступной для понимания слушате-

лем; 

• строить модели слов (звукобуквенные, морфем-

ные), словосочетаний, предложений (в том числе, с 

однородными  членами предложения); 

• находить, характеризовать, анализировать, срав-

нивать, классифицировать единицы языка: звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; 

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей (составление слов, предложений, текстов); 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 • осуществлять расширенный поиск информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек и Интернета;     

• осознанно и произвольно строить речевое вы-

сказывание в устной и письменной форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; само-

стоятельно делать выводы; 
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• приобрести первичный опыт критического отно-

шения к получаемой информации. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

• понимать тексты учебников, других художе-

ственных и научно популярных книг, определять глав-

ную мысль, озаглавливать тексты; 

• передавать содержание в сжатом, выборочном, 

развёрнутом виде, в виде презентаций; 

• владеть диалоговой формой речи; 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, после-

довательно и полно передавать партнёру необходимую инфор-

мацию как ориентир для построения действия; 

• аргументировать свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных сведений; 

• при работе группы задавать вопросы, уточнять 

план действий и конечную цель; 

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения коммуникативных задач; 

 

4.Литературное чтение на родном (русском) 

языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основ-

ных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных цен-

ностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для 

личного развития; формирование представлений о мире, наци-

ональной истории и культуре, первоначальных этических пред-

ставлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирова-

ние потребности в систематическом чтении на родном языке 

как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной са-

моидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомитель-

ное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
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воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образо-

вания уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобра-

зования художественных, научно-популярных и учебных тек-

стов с использованием элементарных литературоведческих по-

нятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможно-

стей родного языка на основе изучения выдающихся произве-

дений культуры своего народа, умение самостоятельно выби-

рать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной ин-

формации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; по-

нимать цель чтения (читательский интерес, поиск возможной 

информации, приобретение читательского опыта, поиск аргу-

ментов);  

• осознанно воспринимать содержание различных видов текста, 

их особенности (специфику); определять самостоятельно тему 

и главную мысль произведения;  

• составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в 

группе;  

• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по 

заданным признакам; определять отличительные особенности;  

• сравнивать произведения художественной и научно- познава-

тельной литературы; находить необходимую информацию в 

научно-познавательном тексте для подготовки сообщения;  
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• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить 

рассказ о картине. Учащиеся получат возможность 

научиться:  

• воспринимать литературу как искусство;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности худо-

жественного текста.  

Круг детского чтения  

Учащиеся научатся:  

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать 

сборник произведений от авторской книги; самостоятельно 

осуществлять поиск книги в библиотеке по за- данному пара-

метру, по собственному желанию;  

• составлять самостоятельно краткую аннотацию;  

• писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу;  

• самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим 

каталогами, соответствующими возрасту словарями и справоч-

ной литературой.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• ориентироваться в библиотечном пространстве; пользо-

ваться интернет-каталогом для поиска необходимой литера-

туры.  

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

• определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, 

мифы, литературная сказка; • различать виды устного народ-

ного творчества; выявлять особенности каждого из них; • срав-

нивать пословицы и поговорки разных народов; группировать 

пословицы и поговорки по темам;  

• сравнивать былину и сказочный текст;  

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;  

• определять ритм стихотворения;  
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• сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 

2—3 особенности текста; • создавать собственный прозаиче-

ский или поэтический текст, используя средства художествен-

ной выразительности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• использовать в речи литературоведческие понятия.  

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

• делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных ге-

роев произведения;  

• создавать свой собственный текст.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• самостоятельно делать инсценировки по прочитанным про-

изведениям. 

5. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персона-

жами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, про-

щание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 

извинения (с использованием типичных фраз речевого эти-

кета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внеш-

ность, характер. Мой день (распорядок дня). Любимая еда. Се-

мейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои лю-

бимые сказки. Выходной день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: назва-

ния комнат. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (риф-

мовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятель-

ности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и 

учебно-трудового общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с 

опорой на картинку и модель, объем диалогического высказы-

вания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей) 

с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать не-

большие диалоги, построенные на изученном языковом мате-

риале; находить необходимую информацию (имена персона-

жей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 
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Графика, каллиграфия, орфография. Буквы англий-

ского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 

соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и разли-

чение на слух звуков и звукосочетаний английского языка. Со-

блюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ди-

фтонги.. Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопроси-

тельного (общий и специальный вопрос) предложений. Инто-

нация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, об-

служивающие ситуации общения, в пределах тематики началь-

ной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуника-

тивные типы предложений: повествовательное, вопроситель-

ное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопро-

сительные слова. Порядок слов в предложении. Утвердитель-

ные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым , составным именным   и со-

ставным глагольным   сказуемым. Побудительные предложе-

ния в утвердительной   и отрицательной   формах. Безличные 

предложения в настоящем времени  .    . Простые распростра-

нённые предложения. Предложения с однородными членами.  

Глагольные конструкции Существительные в един-

ственном и множественном числе (образованные по правилу 

и исключения), существительные с неопределённым, опреде-

лённым и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном па-

дежах), притяжательные, вопросительные, указательные   не-

определённые  
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Наречия времени. Наречия степени 

Количественные числительные (до 100), порядковые 

числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной 

школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучае-

мого языка; с некоторыми литературными персонажами попу-

лярных детских произведений; с сюжетами некоторых попу-

лярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элемен-

тарными формами речевого и неречевого поведения, принятого 

в странах изучаемого языка. 

6. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до мил-

лиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел 

в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение вели-

чин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вме-

стимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение 

и упорядочение однородных величин. Доля величины (поло-

вина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таб-

лица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвест-

ного компонента арифметического действия. Деление с остат-

ком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполне-

ния действий в числовых выражениях со скобками и без ско-

бок. Нахождение значения числового выражения. Использова-

ние свойств арифметических действий в вычислениях (пере-

становка и группировка слагаемых в сумме, множителей в про-

изведении; умножение суммы и разности на число). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умно-

жения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алго-

ритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки ре-

зультата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. За-

дачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», 

«больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, ха-

рактеризующими процессы движения, работы, купли-про-

дажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, произ-

водительность труда; количество товара, его цена и стоимость 

и др. Планирование хода решения задачи. Представление тек-

ста задачи (схема, таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инстру-

ментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, па-

раллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(см2, дм2, м2). Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ по-

лученной информации. 
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Построение простейших выражений с помощью логиче-

ских связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано чело-

веком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в про-

странстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений при-

роды: 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. При-

меры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веще-

ствами, 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. Гло-

бус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки 

и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важ-

нейшие природные объекты своей страны, района. Ориентиро-

вание на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как при-

чина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на ос-

нове наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как при-

чина смены времён года. Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облач-

ность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края.  
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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, болото); использование человеком. Водоёмы родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюде-

ний). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воз-

духа для растений, животных, человека. Охрана, бережное ис-

пользование  воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распростране-

ние в природе, значение для живых организмов и хозяйствен-

ной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бе-

режное использование  воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве чело-

века, бережное отношение людей к полезным ископаемым. По-

лезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. Охрана, бережное использова-

ние почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, сте-

бель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль расте-

ний в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характе-

ристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые 

для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отли-

чия. Особенности питания разных животных. Размножение жи-

вотных. Дикие и домашние животные. Роль животных в при-

роде и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к 

диким животным, уход за домашними животными. Животные 
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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 — рас-

пространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основ-

ные 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 чело-

века от природы. Этическое и эстетическое значение природы 

в жизни человека. Освоение человеком законов жизни при-

роды посредством практической деятельности. Народный ка-

лендарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий се-

зонный 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, отдель-

ные представители растений и животных Красной книги. По-

сильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Муж-

чины и женщины, мальчики и девочки. Общее представление о 

строении тела человека. Системы органов (опорно-двигатель-

ная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, ор-

ганы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: 

уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ 

жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений дея-

тельности органов чувств, опорно-двигательной, пищевари-

тельной, дыхательной, нервной систем.  Измерение темпера-

туры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния 
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своего здоровья, 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. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены 

общей культурой и связаны друг с другом совместной деятель-

ностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности  российского общества, отраженные в государствен-

ных праздниках и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель куль-

туры. Могонациональность – особенность нашей страны. Об-

щее представление о вкладе разных народов в многонацио-

нальную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для 

него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мне-

нию.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семей-

ные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь чле-

нов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о де-

тях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родо-

словная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фами-

лии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, 

участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой 

отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные празд-

ники, традиции. День Матери. День любви, семьи  и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на 

уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и торже-

ственные даты. День учителя. Составление режима дня школь-

ника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотноше-

ний со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со 

знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Куль-

тура поведения в школе и других общественных местах.   

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолю-

бие как общественно значимая ценность в культуре народов 
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России и мира. Профессии людей. Личная ответственность че-

ловека за результаты своего труда и профессиональное мастер-

ство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользова-

ния транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, 

пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Цен-

ностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отече-

ство», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-

дарственный герб России, Государственный флаг России, Гос-

ударственный гимн России; правила поведения при прослуши-

вании гимна. Конституция — Основной закон Российской Фе-

дерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государ-

ства. Ответственность главы государства за социальное и ду-

ховно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления 

общественной солидарности и упрочения духовно-нравствен-

ных связей между соотечественниками. Новый год, Рожде-

ство, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, 

День Победы, День России, День защиты детей, День народ-

ного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к гос-

ударственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Рас-

положение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечатель-

ности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Главный город родного края: достоприме-

чательности, история и характеристика отдельных историче-

ских событий, связанных с ним. 



69 
 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяю-

щие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по вы-

бору).  

Родной край — частица России. Родной город (населён-

ный пункт), регион (область, край, республика): название, ос-

новные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. 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. Про-

ведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее 

важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, тра-

диций людей в разные исторические времена. Выдающи-

еся люди разных эпох. Охрана памятников истории и куль-

туры. Страны и народы мира. Общее представление о мно-

гообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 

(нескольки ми) странами (по выбору): название, располо-

жение на политической карте, столица, главные достопри-

мечательности. 
Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закалива-

ние, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здо-

ровья. Личная ответственность каждого человека за сохране-

ние и укрепление своего физического и нравственного здоро-

вья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, пе-

регреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведе-

ния на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Пра-

вила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 
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Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных ме-

стах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих лю-

дей — нравственный долг каждого человека. 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных тради-

ционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиоз-

ной морали, понимание их значения в  выстраивании конструк-

тивных отношений в семье и обществе. Значение нравственно-

сти, веры и религии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответствен-

ность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопо-

мощь, социальные проблемы общества и отношение к ним раз-

ных религий. Любовь и уважение к Отечеству.  

7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности 

художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственно-

сти и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фо-

тография и произведение изобразительного искусства: сход-

ство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: об-

раз человека, природы в искусстве. Представления о богатстве 

и разнообразии художественной культуры (на примере куль-

туры народов России). Выдающиеся представители изобрази-

тельного искусства народов России (по выбору). Ведущие ху-

дожественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка ше-

девров национального, российского и мирового искусства.  
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Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, 

фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с раз-

личными графическими материалами. Роль рисунка в искус-

стве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие при-

роды, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и ха-

рактерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разно-

образие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставлен-

ными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в созда-

нии выразительного образа. Элементарные приёмы работы с 

пластическими скульптурными материалами для создания вы-

разительного образа (пластилин, глина — раскатывание, 

набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнооб-

разие материалов для художественного конструирования и мо-

делирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные 

приёмы работы с различными материалами для создания выра-

зительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков худо-

жественного конструирования и моделирования в жизни чело-

века. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декора-

тивно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. По-

нятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и де-
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коративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в при-

роде как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, мо-

розные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведени-

ями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на 

плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль 

и диагональ в построении композиции. Понятия: линия гори-

зонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и ма-

ленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоци-

ональном звучании и выразительности образа. Эмоциональ-

ные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персо-

нажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, пря-

мые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, ле-

тящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и пере-

дача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст 

форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представ-

ление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. 

Способы передачи объёма. Выразительность объёмных компо-

зиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порыви-

стый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль 

ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 
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элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном ис-

кусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и при-

родных явлений, различение их характера и эмоциональных со-

стояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: пти-

чьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. 

д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров рус-

ского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в ха-

рактере традиционной культуры народов России. Пейзажи 

родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изоб-

разительного искусства с музыкой, песней, танцами, были-

нами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отече-

ства. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ че-

ловека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр 

портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоцио-

нальная и художественная выразительность образов персона-

жей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескоры-

стие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздраже-

ние, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг 

нас сегодня. Использование различных художественных мате-

риалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представ-

ление о роли изобразительных (пластических) искусств в по-

вседневной жизни человека, в организации его материального 
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окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирова-

ние и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декора-

тивно-прикладной и художественно-конструкторской деятель-

ности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, деко-

ративно-прикладного искусства. Овладение основами художе-

ственной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бы-

тового окружения человека. Овладение элементарными навы-

ками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализа-

ции собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, 

художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализа-

ции собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, 

художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной дея-

тельности различных художественных техник и материалов: 

коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, аква-

рели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломасте-

ров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений изобразительного искусства, выражение 

своего отношения к произведению. 

8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения му-

зыки. Рождение музыки как естественное проявление челове-

ческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмо-

циональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 
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жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе-

сенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфо-

ния, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. 

Творчество народов России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, за-

гадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музы-

кальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочи-

нения отечественных композиторов о Родине. Духовная му-

зыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Вы-

разительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и разли-

чия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях ком-

позиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение 

чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, ху-

дожественных образов. Основные приёмы музыкального раз-

вития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественно-образного содержания произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богат-

ство музыкального мира. Общие представления о музыкаль-

ной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол-

лективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнитель-

ские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные те-

атры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: ра-

дио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
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Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, жен-

ские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духо-

вой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Многообразие этнокультурных, историче-

ски сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэти-

ческие традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 

9. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Ос-

новы 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 деко-

ративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов Рос-

сии (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, мате-

риалов, внешнего вида изделий декоративного искусства раз-

ных народов, отражающие природные, географические и соци-

альные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов ру-

котворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды). Береж-

ное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимо-

сти от вида работы, планирование трудового процесса. Рацио-

нальное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-

тов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информа-

ции (из учебника и других дидактических материалов), её ис-

пользование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотруд-

ничества, выполнение социальных ролей (руководитель и под-

чинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (со-

здание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 
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коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Куль-

тура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, услуги (напри-

мер, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники 

и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслужи-

ванию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов4. Эле-

менты графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Ис-

следование элементарных физических, механических и техно-

логических свойств доступных материалов. Многообразие ма-

териалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходова-

ние материалов. Выбор материалов по их декоративно-художе-

ственным и конструктивным свойствам, использование соот-

ветствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки матери-

алов (знание названий используемых инструментов), выполне-

ние приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: ана-

лиз устройства и назначения изделия; выстраивание последо-

вательности практических действий и технологических опера-

ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изде-

лия; проверка изделия в действии, внесение необходимых до-

полнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: раз-

метка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копиро-

ванием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

                                           
4 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обра-

ботке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумаж-

ные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в деко-

ративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским но-

жом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винто-

вое и другие виды соединения), отделка изделия или его дета-

лей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орна-

ментов разных народов России (растительный, геометрический 

и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения 

практических задач. Виды условных графических изображе-

ний: 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 опо-

рой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по ри-

сунку, 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 представле-

ние). Понятие о конструкции изделия; различные виды кон-

струкций и способы их сборки. Виды и способы соединения де-

талей. Основные требования к изделию (соответствие матери-

ала, конструкции и внешнего оформления назначению изде-

лия). 

Конструирование и моделирование изделий из различ-

ных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу и по заданным условиям (технико-технологиче-

ским, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерак-

тивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации. Включение и выклю-

чение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клави-

атура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 
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пользование мышью, использование простейших средств тек-

стового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: 

по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ре-

сурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(CD). 

Работа с простыми информационными объектами 

(текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, со-

хранение, удаление. Создание небольшого текста по интерес-

ной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

10. Физическая культура  

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения трав-

матизма во время занятий физическими упражнениями: орга-

низация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Пра-

вила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие и развитие физических качеств, 

основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физиче-

ская подготовка и её связь с развитием основных физических ка-

честв. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; про-

ведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя за-

рядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация 

и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Ком-

плексы физических упражнений для утренней зарядки, физ-

культминуток, занятий по профилактике и коррекции наруше-

ний осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 

глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды 

построений. Строевые действия в шеренге и колонне; выполне-

ние простейших строевых команд с одновременным показом 

учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп 

мышц) и с предметами (гимнастические палки, флажки, об-

ручи, малые и большие  мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подво-

дящие упражнения к прыжкам с разбега через гимнастического 

козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Ходьба, бег, метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвиже-

ние по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к 

предмету с нужной стороны, правильный захват его для пере-

носки, умение нести, точно и мягко опускать предмет (пред-

меты: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, 

гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика.  

Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохра-

нением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с 

изменением направления движения, из разных исходных поло-

жений; челночный бег; высокий старт с последующим ускоре-

нием. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на 

месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и за-

прыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными спо-

собами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонталь-

ную цель и на дальность. 

Плавание.  

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передви-

жение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и 

скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с исполь-

зованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания 

и броски; упражнения на координацию, выносливость и быст-

роту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в пере-

движении на лыжах, упражнения на выносливость и координа-

цию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 

футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные пере-

движения без мяча; хват мяча; ведение мяча на месте; 

броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; 

передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в 

паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку 

двумя руками снизу и сверху; нижняя подача мяча (одной ру-

кой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и 

передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 
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Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспоря-

док», «Узнай, где звонили», «Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя 

во бору», «Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и 

мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого 

назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба 

широким шагом, выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимна-

стической стенки и при передвижениях; индивидуальные ком-

плексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препят-

ствий; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимна-

стическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасыва-

ние малого мяча из одной руки в другую; упражнения на пере-

ключение внимания; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами 

на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев 

стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мы-

шечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упраж-

нения без отягощений (преодоление веса собственного тела), с 

отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с 

песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление 

сопротивления партнера (парные упражнения); отжимания от 

повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 
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На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направле-

нием по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых 

упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из 

разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку 

и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраня-

ющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на ди-

станцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мя-

чей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ори-

ентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым бо-

ком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной вы-

соте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной по-

верхности, проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

скольжение на груди и спине с задержкой дыхания (стрелоч-

кой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей 

и туловища, выполняемые на месте: сочетание движений туло-

вища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, 
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малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, 
большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различ-

ных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении 

упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("поню-

хать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пу-

шинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на 

выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной 

осанки: упражнения у гимнастической стенки (различные дви-

жения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастиче-

ской стенке, приседы); сохранение правильной осанки при вы-

полнении различных движений руками; упражнения в движе-

нии имитирующие ходьбу, бег животных и движения работаю-

щего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопы-

вание крыльями как петушок», покачивание головой как ло-

шадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срыва-

ние яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диа-

метра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с 

различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; 

поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на го-

лове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного 

пресса путем прогиба назад; упражнения для укрепления мышц 

спины путем складывания; упражнения для укрепления позво-

ночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; 

упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскосто-

пия: сидя («каток», «серп», «окно», «маляр», «мельница», «ко-

раблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение 

стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание 

мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по 

канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде 

стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с 

сенсорными набивными мячами разного диаметра  (прокатыва-

ние, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекаты-

вание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, 
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броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из 

руки в руку, подбрасывание  двумя, удары мяча в стену в квад-

раты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол од-

ной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с 

мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 се-

кунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации дви-

жений: построение в шеренгу и в колонну с изменением места 

построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются 

вместе с учителем);  несколько поворотов подряд по показу, 
ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помо-

щью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навы-

ков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Ста-

новись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом 

марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в 

колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты 

направо, налево с указанием направления; повороты на месте 

кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в раз-

личном темпе: медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; 

ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег 

в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 

10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта 

на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с пово-

ротами на 180° и 360°; прыжки на одной ноге с продвижением 

вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в 

глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком 

одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через 

г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; 

прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: ме-

тание малого мяча правой (левой) рукой на дальность способом 

«из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизон-
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тальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вер-

тикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед со-

бой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и 

ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг 

другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча ве-

сом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от 

груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов 

различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача 

и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных 

мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, 

г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с различными положени-

ями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; 

ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высо-

той 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; 

расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», 

«Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четве-

реньках по наклонной г/скамейке с переходом на г/стенку; ла-

занье по г/стенке одновременным способом, не пропуская 

реек,  с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; под-

лезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие 

модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлеза-

ние под препятствием с предметом в руках; пролезание в мо-

дуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, 

набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 се-

кунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, пере-

лезании и равновесии. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области 

представлено следующими обязательными коррекцион-

ными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопе-

дические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или инди-

видуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные и/или индиви-

дуальные занятия).  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  

(логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 
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Цель логопедических занятий состоит в диагностике, 

коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонемати-

ческой, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи.  

Основными направлениями логопедической работы 

является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (по-

становка, автоматизация и дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи 

(обогащение словаря, его расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя 

речи (синтаксической структуры речевых высказываний, сло-

воизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование моноло-

гической форм речи, развитие коммуникативной функции 

речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотива-

ции, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действи-

тельности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, 

внимания и др. познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в при-

менении разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленными на преодоление или ослабление проблем в пси-

хическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и це-

ленаправленное формирование высших психических функ-

ций (формирование учебной мотивации, активизация сен-

сорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельно-

сти, развития пространственно-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмо-
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ционального состояния, формирование позитивного отноше-

ния к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие са-

мостоятельности, формирование навыков самоконтроля, созда-

ние ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и 

социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, со-

переживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия 

с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса обучающегося в коллективе, формирование и раз-

витие навыков социального  поведения (формирование пра-

вил и норм поведения в группе, адекватное понимание соци-

альных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельно-

сти и поведения (развитие произвольной регуляции деятель-

ности и поведения, формирование способности к планирова-

нию и контролю). 

 

2.3. Программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания для МБОУ «СОШ пос. 

Новоколхозное»  разработана на основе Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее 

реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования (далее — ФГОС).  

Программа является методическим документом, опреде-

ляющим комплекс основных характеристик воспитательной ра-

боты, осуществляемой в школе, разработана с учётом государ-

ственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственно-

сти образовательного процесса на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 
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Программа предназначена для планирования и органи-

зации системной воспитательной деятельности с целью дости-

жения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; разработана  и утверждена с участием 

коллегиальных органов управления школой, родительских ко-

митетов; реализуется в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными ин-

ститутами воспитания; предусматривает приобщение обучаю-

щихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, пра-

вилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освое-

ния программ начального общего образования отражают готов-

ность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

её основе в процессе реализации основных направлений воспи-

тательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного 

воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержа-

тельный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспита-

тельной работы.  

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части вос-

питания являются педагогические и другие работники МБОУ 

«СОШ пос. Новоколхозное», обучающиеся, их родители (за-

конные представители), представители иных организаций в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, ло-

кальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся в начальной школе определяются содержанием 
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российских гражданских (базовых, национальных) норм и цен-

ностей, основные из которых закреплены в Конституции Рос-

сийской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инва-

риантное содержание воспитания школьников. С учетом миро-

воззренческого, этнического, религиозного многообразия рос-

сийского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные ценности куль-

туры народов России, традиционных религий народов России в 

качестве вариативного компонента содержания воспитания, ре-

ализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоз-

зренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в со-

ответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в государственной Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной лич-

ности, разделяющей российские традиционные духовные цен-

ности, обладающей актуальными знаниями и умениями, спо-

собной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельно-

сти являются аксиологический, антропологический, куль-

турно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в 

понимании воспитания как социальной деятельности, направл

енной на передачу общественных ценностей от старшего поко

ления к младшему. Содержание воспитания при аксиологическ

ом подходе определяют общественные ценности. Обучающиес

я присваивают ценности в событийных общностях, приобрета

ют социокультурный опыт, у них формируется моральная реф

лексия, нравственное самосознание и нравственная культура. А

ксиологический подход имеет принципиальное значение как д

ля определения ценностной системы духовно-нравственного р
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азвития и воспитания обучающихся, так и для формирования у

клада школы. Система ценностей образовательной деятельнос

ти определяет содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предпола-

гает становление и воспитание человека во всей полноте его 

природных, социальных и духовных характеристик. Воспита-

ние человека осуществляется в системе реальных жизненных 

связей и отношений с другими людьми в событийной общно-

сти, являющейся смысловым центром практики воспитания. В 

общностях происходит зарождение нравственного сознания, 

навыков управления собственными чувствами, обретение 

опыта нравственного поведения, что в совокупности с личност-

ными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает осво-

ение личностью ценностей культуры посредством интериори-

зации — личностного усвоения внешней социальной деятель-

ности, присвоения жизненного опыта, становления психиче-

ских функций и развития в целом. Социальная ситуация разви-

тия полагается в качестве главного источника развития ре-

бенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных 

образцов и способов деятельности. Она становится условием 

его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой фор-

мируется образ будущего России, складывается понимание 

миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии 

и его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает си-

стемную реализацию воспитательного потенциала содержания 

образования, формирование и развитие у обучающихся моти-

вации к учебной деятельности, развитие субъективной лич-

ностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и 

нравственного выбора. 
Методологические основы определяются рядом основ-

ных принципов воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: ка

ждый обучающийся имеет право на признание его как человеч

еской личности, уважение его достоинства, гуманное отношен

ие, защиту его человеческих прав, свободное развитие личност
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и; 

  ценностного единства и совместности: ценности и 

смыслы воспитания едины и разделяемы всеми участниками о

бразовательных отношений, что предполагает содействие, сотв

орчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уваж

ение участников воспитательного (образовательного) процесса

; 

  культуросообразности: воспитание основывается на 

культуре и традициях народов России, в воспитательной деяте

льности учитываются исторические и социокультурные особен

ности региона, местности проживания обучающихся и нахожд

ения образовательной организации, традиционный уклад, обра

з жизни, национальные, религиозные и иные культурные особе

нности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспит

атель должны в своей деятельности, общении с обучающимися 

являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром н

равственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно 

осуществляться в условиях безопасности, обеспечения защище

нности всех участников воспитательной деятельности от внутр

енних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приоб

щение обучающихся к культурным ценностям происходит в ус

ловиях совместной деятельности, основанной на взаимном дов

ерии, партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организов

ывается таким образом, что все обучающиеся, независимо от и

х физических, психических, интеллектуальных, культурных, я

зыковых и иных особенностей, включаются в общую систему в

оспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса вос

питания, ориентированного на решение возрастных задач разв

ития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных особ

енностей. 
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Данные принципы являются основой содержания про-

граммы воспитания, реализуются при проектировании воспи-

тания в МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное», учитываются при 

формировании и поддержании ее уклада. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитатель-

ный 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 соот-

ветствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания 

обучающихся в школе: создание условий для личностного раз-

вития, самоопределения и социализации обучающихся на ос-

нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формиро-

вание у обучающихся чувства патриотизма, гражданственно-

сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Ге-

роев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального 

н
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Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение 

ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, тради-

ций, которые выработало российское общество (социально зна-

чимых знаний); формирование и развитие личностных отноше-

ний к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, при-

нятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценно-

стям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

                                           
5 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 
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межличностных и социальных отношений, применения полу-

ченных знаний и сформированных отношений в жизни, прак-

тической деятельности.  

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспита-

ния представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых 

результатов воспитания по основным направлениям воспита-

ния в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования. 

Направле-

ния воспи-

тания 

Целевые ориентиры 

Граждан-

ское 

Патриотиче-

ское 

 

Знающий и любящий свою малую родину, 

свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Ро-

дине – России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

проявляющий уважение к своему и другим 

народам. 

Сознающий свою принадлежность к общно-

сти граждан России; 

Понимающий свою сопричастность про-

шлому, настоящему и будущему своей малой 

родины, родного края, своего народа, россий-

ского государства. 

Имеющий первоначальные представления о 

своих гражданских правах и обязанностях, от-

ветственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских симво-

лов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 
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Духовно-

нравствен-

ное 

Сознающий ценность каждой человеческой 

жизни, признающий индивидуальность и досто-

инство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие по-

ступки с позиции их соответствия нравствен-

ным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопережи-

вание, готовность оказывать помощь, выражаю-

щий неприятие любых форм поведения, причи-

няющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий 

человека, проявляющий готовность к самоогра-

ничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками об-

щения с людьми разных народов, вероисповеда-

ний. 

Знающий и уважающий традиции и ценности 

своей семьи, российские традиционные семей-

ные ценности (с учетом этнической, религиоз-

ной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлени-

ями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую 

ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила 

этикета в обществе. 

Эстетиче-

ское 

Проявляющий уважение и интерес к художе-

ственной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, творчеству своего народа, оте-

чественной и мировой художественной куль-

туре. 
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Проявляющий стремление к самовыражению 

в разных видах художественной деятельности, 

искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать пре-

красное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, 

занятия физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоро-

вью и душевному состоянию своему и других 

людей. 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психо-

физические и поведенческие особенности с уче-

том возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государ-

ства. 

Проявляющий уважение к труду, людям 

труда, бережное отношение к результатам сво-

его труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различ-

ных видах доступного по возрасту труда, трудо-

вой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологиче-

ское 

Понимающий ценность природы, окружаю-

щей среды, зависимость жизни людей от при-

роды. 

Способный правильно оценивать влияние лю-

дей, в том числе собственного поведения, на со-

стояние природы, окружающей среды. 
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Проявляющий любовь к природе, бережное 

отношение, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первона-

чальные навыки охраны природы, окружающей 

среды и действовать в окружающей среде в со-

ответствии с экологическими нормами. 

Познава-

тельное 

Выражающий познавательные интересы, ак-

тивность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представле-

ниями о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, многообразии объ-

ектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, 

научному знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками ис-

следовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное» находится в Неман-

ском муниципальном округе и была создана в 1946году. В 

школе осуществляется образовательный процесс по трем уров-

ням образования: начальное общее, среднее общее и основное 

общее. В учреждении осуществляется деятельность по адапти-

рованным программам для детей с ОВЗ. На территории поселка 

помимо школы находится сельская библиотека и Дом культуры. 

В школе обучаются дети из 8 населенных пунктов, всего 116 

человек (в начальной школе обучается 54 ученика). Следует от-

метить, что системообразующим элементом сельского социума 

является школа. Это центр развития социальной и культурной 

жизни села, влияющий на культурно-образовательный уровень 

внешней среды.   

 Однако невысокий культурный уровень жизни сельчан, 

малая степень разнообразия досуговой деятельности для семьи, 

ограниченность и замкнутость социума приводят к необходимо-

сти поиска форм, методов воспитания, согласованных с услови-

ями сельской жизни. 

 

2.2. Воспитывающая среда школы 

  Школа является ресурсным центром по совершенствова-

нию системы духовно-нравственного воспитания.   

В поселке функционирует реконструированный храм в 

честь «Входа Господня в Иерусалим».  А также взаимодействие 

с приходами   Неманского благочиния, близость нахождения мо-

настыря св. Елисаветы в п. Приозерное Славского района (3км), 

тесная органическая связь с природной средой позволяют фор-

мировать в школе особое социокультурное пространство разви-

тия учащихся (уклад школы), основанное на национальных базо-

вых ценностях и традициях. 

 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Обще-
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ство сверстников – необходимое условие полноценного разви-

тия обучающегося, где он апробирует, осваивает способы пове-

дения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать 

поставленной цели, строить отношения. Основная цель – со-

здавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усили-

ями достигать цели. В школе обеспечивается возможность вза-

имодействия обучающихся разных возрастов (6,5 -10лет), при 

возможности обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся с детьми группы кратковременного пребывания. 

Детские общности также реализуют воспитательный потен-

циал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобща-

ются к правилам, нормам, способам деятельности взрослых и 

затем усваивают их. Они образуются системой связей и отно-

шений участников, обладают спецификой в зависимости от ре-

шаемых воспитательных задач. Основная цель — содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участ-

ников; 

 профессионально-родительские. Общность работни-

ков школы и всех взрослых членов семей обучающихся. Основ-

ная задача общности — объединение усилий по воспитанию в 

семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторон-

няя поддержка обучающихся для их оптимального и полноцен-

ного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспи-

тания, реализуемое всеми сотрудниками школы, которые 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Требования к профессиональному сообществу 

школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической 

этики;  

  уважение и учёт норм и правил уклада школы, их 

поддержка в профессиональной педагогической деятельности, 
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в общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (за-

конным представителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессио-

нальному статусу, достоинству педагога, учителя в отечествен-

ной педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, общение с ними с учетом состояния их здоровья, 

психологического состояния при соблюдении законных интере-

сов и прав всех обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей) и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, от-

крытости, готовности к сотрудничеству и помощи в отноше-

ниях с обучающимися и их родителями (законными представи-

телями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение об-

щаться и работать с учетом индивидуальных особенностей 

каждого; 

  быть примером для обучающихся при формировании 

у них ценностных ориентиров, соблюдении нравственных норм 

общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их 

стремления к взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу 

об окружающих, чуткость, ответственность.  

 

2.4. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности школы в соответствии с ФГОС по 

направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российско

й гражданской идентичности, принадлежности к общности гра

ждан Российской Федерации, к народу России как источнику в

ласти в российском государстве и субъекту тысячелетней Росс

ийской государственности, изучение и уважение прав, свобод 

и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к р

одному краю, Родине, своему народу, уважения к другим наро
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дам России, формирование общероссийской культурной идент

ичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, тради

ционных религий народов России, формирование традиционн

ых российских семейных ценностей; воспитание честности, до

броты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллекти

визма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к п

амяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетическ

ой культуры на основе российских традиционных духовных це

нностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и ми

рового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических спосо

бностей с учётом возможностей и состояния здоровья, формир

ование культуры здорового образа жизни, эмоционального бла

гополучия, личной и общественной безопасности, навыков без

опасного поведения в природной и социальной среде, чрезвыч

айных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), орие

нтации на трудовую деятельность, получение профессии, личн

остное самовыражение в продуктивном, нравственно достойно

м труде в российском обществе, на достижение выдающихся р

езультатов в труде, профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологич

еской культуры, ответственного, бережного отношения к прир

оде, окружающей среде на основе российских традиционных д

уховных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей с

реды; 

 познавательное направление воспитания: стремле

ние к познанию себя и других людей, природы и общества, к п

олучению знаний, качественного образования с учётом личнос

тных интересов и потребностей. 

 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной дея-

тельности 
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Основные школьные дела 

Данный раздел школьной программы воспитания раскры-

вает уникальность гуманистический системы школы.  Это та-

кая организация совместной деятельности взрослых и детей, 

при которой все участвуют в коллективном творчестве, плани-

ровании и анализе результатов. Основные школьные дела носят 

комплексный характер, охватывая как учебную, так и внеучеб-

ную сферы. Эти дела стимулируют творчество, инициативу, 

дают возможность для самовыражения и класса, и ученика, и 

учителя. Ребята приобретают навыки общения, учатся рабо-

тать, делить успех и ответственность с другими. Таким обра-

зом, идут два важных процесса одновременно – формирование 

и сплочение классного коллектива, и формирование личности 

школьника. Наши школьные традиции адаптированы к нашей 

сельской школе и направлены на воспитание социально-актив-

ной, трудоспособной личности. 

На внешкольном уровне: 

 социальный проект-ежегодно совместно разрабатывае-

мый и реализуемый школьниками и педагогами ком-

плекс дел (благоустройство пришкольного участка). 

 праздники: “День пожилого человека», «День учителя», 

«День матери», «Новый год», «Масленичная неделя», 

«Готовы служить Отечеству!», «Пасхальный пере-

звон» «День России», «День защиты детей», «День па-

мяти и скорби», «День молодежи», «День флага Рос-

сии», которые открывают возможности для творче-

ской самореализации школьников и включают их в дея-

тельную заботу об окружающих.  

 участие в разноуровневых акциях, посвященных значи-

мым отечественным и международным событиям: 

“Бессмертный полк», «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», рождественская благотворительная 

ярмарка, Час памяти «Блокада» , «Весенняя неделя 

добра» и др. 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
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дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знамена-

тельными датами и в которых участвуют все классы школы. 

Это: “День Знаний», «День самоуправления», «День матери», 

«Скоро Новый год», «День семьи», «Последний звонок».  

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирую-

щие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей:” Посвящение в 

первоклассники», «Выпускной». 

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педа-

гогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отно-

шений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 участие школьных классов в реализации общешколь-

ных основных дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных дел, участие представителей классов в итого-

вом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, по-

становщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкаль-

ных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гос-

тей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) 

в освоении навыков подготовки, проведения и анализа основ-

ных школьных дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подго-

товки, проведения и анализа основных школьных дел, за его от-
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ношениями со сверстниками, старшими и младшими школьни-

ками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную ра-

боту с другими детьми, которые могли бы стать хорошим при-

мером для ребенка, через предложение взять в следующем ос-

новном деле на себя роль ответственного за тот или иной фраг-

мент общей работы.  

 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вве-

ренного ему класса; работу с учителями, преподающими в дан-

ном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в об-

щешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел с учащимися вверен-

ного 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 само-

реализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы пове-

дения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, осно-

ванных на принципах уважительного отношения к лич-

ности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возмож-

ности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 
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проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры; однодневные 

походы и экскурсии, организуемые классными руково-

дителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюр-

призы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки», дающие каждому школь-

нику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся 

класса через наблюдение за поведением школьников в 

их повседневной жизни, в специально создаваемых пе-

дагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка 

в мир человеческих отношений, в организуемых педаго-

гом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизнен-

ных проблем (налаживание взаимоотношений с одно-

классниками или учителями), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются ре-

шить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направ-

ленная на заполнение ими личных портфолио, в которых 

дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе инди-

видуальных неформальных бесед с классным руководи-

телем в начале каждого года планируют их, а в конце 

года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 
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 коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учи-

телями-предметниками, направленные на формирова-

ние единства мнений и требований педагогов по ключе-

вым вопросам воспитания, на предупреждение 

 разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитатель-

ных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассные де-

лах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собра-

ниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными пред-

ставителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным пред-

ставителям 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 обуче-

ния их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и 
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проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных уроков, праздни-

ков, конкурсов, соревнований, направленных на сплоче-

ние семьи и школы. 

 

Школьный урок 
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудитор-

ных занятий в рамках максимально допустимой учебной 

нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможно-

стей содержания учебных предметов для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нрав-

ственных и социокультурных ценностей; подбор соответ-

ствующего тематического содержания, текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуж-

дений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учеб-

ным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров 

воспитания в качестве воспитательных целей уроков за-

нятий, освоения учебной тематики, их реализация в обу-

чении;  

 включение учителями в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей, тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих вос-

питательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельно-

сти; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предмет-

ных областях целевой воспитательной духовно-нрав-

ственной направленности по основам религиозных куль-

тур и светской этики в начальной школе, основам ду-

ховно-нравственной культуры народов России в основной 

школе с учетом выбора родителями обучающихся учеб-

ных предметов, курсов, модулей в соответствии с их ми-

ровоззренческими и культурными потребностями;  
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 привлечение внимания обучающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках предметов, явлений и собы-

тий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изу-

чаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интел-

лектуальных, стимулирующих познавательную мотива-

цию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; груп-

повой работы, которая учит строить отношения и дей-

ствовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, соответ-

ствующие укладу школы, установление и поддержка доб-

рожелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятель-

ности в форме индивидуальных и групповых проектов, 

что дает возможность приобрести навыки самостоятель-

ного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отноше-

ния к чужим идеям, публичного выступления, аргументи-

рования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной де-

ятельности в соответствии с планами учебных курсов, 

внеурочных занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для 

них деятельность, которая дает им возможность удовле-

творения познавательных интересов, самореализации, 

развития способностей в разных сферах; 
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 поддержку средствами внеурочной деятельности обуча-

ющихся с выраженной лидерской позицией, возмож-

ность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских 

инициатив, проектов, самостоятельности, самооргани-

зации в соответствии с их интересами. 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной 

деятельности в школе осуществляется в рамках, следу-

ющих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности («Разговор о важном»); 

 духовно-нравственной направленности, занятий по тра-

диционным религиозным культурам народов России, 

духовно-историческому краеведению «Истоки»; 

 познавательной, научной, исследовательской, просве-

тительской направленности «Немецкий с удоволь-

ствием», «Финансовая грамотность», «Информатика и 

ИКТ», «Функциональная грамотность»; 

 художественной, эстетической направленности в обла-

сти искусств, художественного творчества разных ви-

дов и жанров «Чудеса своими руками», «ЛЕГОконстру-

ирование»; 

 оздоровительной и спортивной направленности «Здо-

ровячек». 

 

Внешкольные мероприятия 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружаю-

щей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных вне-

школьных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у младших 

школьников самостоятельности и ответственности, формирова-

ния у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 
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инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения раци-

ональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следу-

ющих видов и форм деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуе-

мые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музеи края, на предприятия Калининградской 

области, на природу, в кинотеатры (проводятся как интерак-

тивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например, «фотографов», «раз-

ведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 экскурсии по окружающему миру, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или 

села для углубленного изучения имеющихся здесь природных 

и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны, для со-

хранения биологического разнообразия и проведения эколо-

гической акции «Сделаем»; 

 экскурсии в православные храмы Калининградской 

области с целью приобщения к православной культуре, сохра-

нения традиций русского православного народа и культур-

ного наследия; 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 

школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы работы предметно-эстетической средой 

школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (корид

ора, классов и т.п.) и их периодическая переориента

ция, которая может служить хорошим средством раз

рушения негативных установок школьников на учеб
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ные и внеучебные занятия; 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе 

здания школы государственной символикой Российс

кой Федерации, субъекта Российской Федерации, му

ниципального образования (флаг, герб); 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

и постоянных экспозиций: творческих работ школьн

иков, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга: работы декоративно-прикладного творчества, 

фотовыставка работ школьников и педагогов; фотоо

тчетов об интересных событиях, происходящих в шк

оле (проведенных ключевых делах, интересных экск

урсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клум

б;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляем

ое классными руководителями вместе со школьника

ми своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающе

е повод для длительного общения классного руковод

ителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства про

ведения конкретных школьных событий (праздников

, церемоний, торжественных линеек, фотозон, выста

вок, собраний, конференций и т.п.); 

 акцентирование внимания школьников посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды «

Школьные вести», «Ими гордится школа», и др., пла

каты по безопасности, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правил

ах. 

 

Работа с родителями (законными представителями) 
Интеграция воспитательных усилий семьи и школы 

имеет большое значение для духовно-нравственного развития 
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школьника. Процессы школьного и семейного воспитания пе-

дагогически согласованы. Такое взаимодействие можно рас-

сматривать как социально-педагогическую технологию нрав-

ственного оздоровления общества.  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, участвующий 

в управлении образовательной организацией и решении во-

просов воспитания и социализации их детей; 

 родительские лектории, на которых обсуждаются во-

просы возрастных особенностей детей, формы и способы до-

верительного взаимодействия родителей с детьми, прово-

дятся мастер-классы, круглые столы с приглашением специа-

листов; 

 родительские дни, во время которых родители могут 

посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получе-

ния представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходя-

щие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обуче-

ния и воспитания школьников; 

 семейные уроки, которые делают родителей активными 

участниками педагогического процесса. Совместное обсужде-

ние проблемных вопросов в группах способствует сближению 

родителей и детей, а детский интерес на уроке значительно 

возрастает. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для реше-

ния острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связан-

ных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и прове-

дении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспи-

тательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью коорди-

нации воспитательных усилий педагогов и родителей. 
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Самоуправление 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающи-

еся имеют право на участие в управлении образовательной ор-

ганизацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17).  

Создание условий в школе для поддержки детского само-

управления помогает педагогам воспитывать в детях инициа-

тивность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предостав-

ляет широкие возможности для самовыражения и самореализа-

ции. Поскольку учащимся младших и классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское само-

управление иногда и на время может трансформироваться в 

детско-взрослое самоуправление.  Детское самоуправление в 

школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через работу постоянно действующих секторов по 

направлениям деятельности, инициирующих и органи-

зующих проведение личностно значимых для школьни-

ков событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, ка-

пустников, флэш-мобов и т.п.), отвечающих за проведе-

ние тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций ит.п.  

 

 На уровне классов:  

 через деятельность выборных Советов класса, представ-

ляющих интересы класса в общешкольных делах и при-

званных координировать его работу с работой об-

щешкольных органов самоуправления и классных руко-

водителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса. 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, орга-

низацию, проведение и анализ различных школьных и класс-

ных дел; 
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 через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за дежурством в 

классе, трудовых акциях, организации досуга, спортивных со-

ревнованиях. 

Анализ индивидуального участия обучающихся во вне-

урочной деятельности осуществляется по его личному портфо-

лио.  

 

Профилактика и безопасность 

 Профилактика девиантного поведения обучающихся, 

конфликтов между обучающимися, обучающимися и педаго-

гами — направление деятельности в школе, целью которого 

является создание условий для успешного формирования и 

развития личностных ресурсов, способствующих преодоле-

нию различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отно-

шений к неблагоприятным факторам.  

 Реализация воспитательного потенциала профилакти-

ческой деятельности в целях формирования и поддержки без-

опасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива 

по созданию в школе эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков без-

опасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и 

психолого-педагогическое сопровождение групп риска обуча-

ющихся по разным направлениям (агрессивное поведение, за-

висимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с 

обучающимся групп риска силами педагогического коллек-

тива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т. д.);  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятель-

ность, проекты, программы профилактической направленно-

сти социальных и природных рисков, реализуемые в школе и 
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в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, 

родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, безопасность в цифровой среде, профилактика во-

влечения в деструктивные группы в социальных сетях, рели-

гиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность до-

рожного движения, безопасность на воде, на транспорте, про-

тивопожарная безопасность, гражданская оборона, антитер-

рористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями со-

циально одобряемого поведения, развитие у обучающихся 

навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к нега-

тивному воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в 

сфере укрепления безопасности жизнедеятельности в школе, 

профилактики правонарушений, девиаций, организация дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению — позна-

ние (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое 

общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе про-

фессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, ис-

кусство и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную 

деятельность в случаях появления, расширения, влияния в 

школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обуче-

ние, криминальной направленности, агрессивного поведения 

и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, 

семей обучающихся, требующих специальной психолого-пе-

дагогической поддержки и сопровождения (слабоуспеваю-

щие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

 

Социальное партнёрство 

 Реализация воспитательного потенциала социального 

партнёрства школы при соблюдении требований законода-

тельства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том 
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числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в прове-

дении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в про-

ведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешколь-

ных мероприятий соответствующей тематической направлен-

ности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных 

уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспита-

тельной направленности; 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по 

направлению «профориентация» включает в себя профессио-

нальное просвещение школьников; диагностику и консультиро-

вание по проблемам профориентации, организацию професси-

ональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному вы-

бору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, форми-

рующие готовность школьника к выбору, педагог актуализи-

рует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную состав-

ляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 экскурсии совместно с родителями на предприятия 

области, дающие школьникам начальные представления о су-

ществующих профессиях и условиях работы людей, пред-

ставляющих эти профессии (Шоколадная фабрика в Поддуб-

ном, Янтарный комбинат, на предприятие «Залеский фермер» 

в Славском районе, на конезавод в г. Черняховске и др.); 

 

На школьном уровне 

 циклы про ориентационные классные часы общения, 
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направленных на подготовку школьника к осознанному пла-

нированию и реализации своего профессионального буду-

щего; 

 классные встречи - беседы детей и родителей 

(«Профессия моих родителей», «Есть такая профессия – Ро-

дину защищать»); 

 про ориентационные игры: деловые игры, квесты, 

решение кейсов, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам професси-

ональной деятельности; 

 встречи с выпускниками школы – успешными сту-

дентами учебных профессиональных заведений, где обучаю-

щиеся узнают о том где можно получить ту или иную профес-

сию и в какой форме. 

 совместное с педагогами изучение обучающимися ин-

тернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

 

На индивидуальном уровне 

 индивидуальные консультации психолога для школь-

ников и их родителей по вопросам склонностей, способно-

стей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими про-

фессии; 

 

 участие в проектной деятельности; участие в 

научно-практических конференциях. 

 

Детские общественные объединения 

Становление школьной системы воспитания требует своего ос

обого уклада жизни, системы отношений и создания детско-взрос

лой общности. 

На базе школы действует школьное отделение Детско-юношес

кой организации «российское движение школьников» (РДШ) «Ор

лята России».  Оно развивается в соответствии с целями и задача

ми, установленными Всероссийской организацией. 
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Цель: содействие формированию личности на основе присуще

й российскому обществу системы ценностей. 

Основные задачи РДШ на федеральном уровне направлены на р

азвитие детско-юношеской активности и раскрытие потенциала л

ичности школьника. 

На уровне образовательного учреждения: создание условий дл

я реализации интересов и творческих возможностей обучающихс

я, развития личности на каждом возрастном этапе; развитие детск

о-взрослой общности. 

Основные направления деятельности РДШ «Орлята России»: 

 Популяризация здорового образа жизни- экологические 

акции, участие в летнем пришкольном лагере. 

 Творческое развитие – активное участие в организации 

общешкольных событий,  

акций, творческих программ. 

 Гражданская активность предполагает вовлеченность чле

нов «Орлята России» в социально востребованную деятель

ность. Важнейшим направлением работы в этой сфере  

становится добровольчество, как способ для любого школь

ника быть востребованным в решении важнейших проблем 

современного общества. 
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1. Кадровое обеспечение  

Приказом руководителя образовательной организации утвер-

жден состав штаба воспитательной работы (ШВР)., осуществ-

ляющий воспитательную работу, в т.ч. профилактическую. В 

состав ШВР входят: заместитель руководителя по воспитатель-

ной работе, советник руководителя образовательной организа-

ции по воспитательной работе и работе с детскими объедине-

ниями, педагог-психолог, руководитель школьного методиче-

ского объединения классных руководителей, руководитель 

спортивного клуба, библиотекарь, педагог-организатор (вожа-

тый), фельдшер ФАПа,  представители родительской обще-

ственности (по согласованию). Совет профилактики является 

структурным подразделением ШВР и действует на основании 

Положения о Совете профилактики образовательной организа-

ции.  

Обязанности специалистов штаба. 

 Заместитель директора по воспитательной работе – 

руководитель ШВР, в его круг обязанностей входит: 

- планирование, организация и контроль за организацией 

воспитательной работы, в том числе профилактической; 

- организация, контроль, анализ и оценка результативно-

сти работы ШВР; 

- организация работы школьного Совета профилактики; 

- организация взаимодействия специалистов ШВР со 

службами системы профилактики (комиссией по делам несо-

вершеннолетних, органами социальной защиты населения, 

здравоохранения, молодежной политики, внутренних дел, цен-

трами занятости населения, администрациями муниципальных 

образований и т.д.); 

- организация работы с обучающимися, состоящими на 

профилактических учетах различного вида; 

- организация деятельности службы школьной медиации 

в образовательной организации. 

 Советник руководителя образовательной организа-

ции по воспитательной работе и работе с детскими 
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объединениями (для пилотных регионов). Основ-

ными направлениями деятельности являются: 

- осуществление координации деятельности детско-

взрослых общественных объединений и организаций; 

- организация подготовки и реализации дней единых дей-

ствий в рамках Всероссийского календаря образовательных со-

бытий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ; 

- информирует и вовлекает школьников для участия в 

днях единых действий Всероссийского календаря образова-

тельных событий, а также всероссийских конкурсов, проектов 

и мероприятий различных детско-взрослых общественных объ-

единений и организаций; 

- оказывает содействие в создании и деятельности первич-

ного отделения РДШ, формирует актив школы; 

- выявляет и поддерживает реализацию социальных ини-

циатив, обучающихся ОО (социальные акции и др.), осуществ-

ляет педагогическое сопровождение детских социальных про-

ектов; 

- ведет/создает сообщества своей образовательной орга-

низации в социальных сетях;  

- проводит мониторинг социальных сетей, обучающихся; 

- организует и контролирует работу школьного медиа-

центра и профильное обучение его участников взаимодействие 

со СМИ; 

- осуществляет взаимодействие с различными обществен-

ными организациями по предупреждению негативного и про-

тивоправного поведения обучающихся; 

- обеспечивает взаимодействие органов школьного само-

управления, педагогического коллектива и детских обществен-

ных организаций. 

 

 Педагог-психолог, в его круг обязанностей входит: 

- работа с обучающимися, родителями (законными пред-

ставителями несовершеннолетних), педагогическим коллекти-

вом, оказание им психологической поддержки, в том числе по-
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мощи в разрешении межличностных конфликтов с примене-

нием восстановительных технологий и медиации; 

- выявление причин возникновения проблемных ситуаций 

между обучающимися, а также оказание психологической по-

мощи обучающимся, которые в этом нуждаются; 

- оказание методической помощи специалистам ШВР в 

работе с детьми, требующими особого педагогического внима-

ния; 

-оказание квалифицированной помощи ребёнку в само-

развитии, самооценке, самоутверждении, самореализации; 

- консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам развития, социализации и адап-

тации обучающихся; 

- работа по профилактике девиантного поведения обуча-

ющихся, в том числе суицидального поведения, формирование 

жизнестойкости, навыков эффективного социального взаимо-

действия, позитивного общения, конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- реализация восстановительных технологий в рамках де-

ятельности службы школьной медиации в образовательной ор-

ганизации. 

 

 Руководитель школьного методического объеди-

нения классных руководителей, в его круг обязан-

ностей входит: 

- координация деятельности классных руководителей по 

организации воспитательной (в т.ч. профилактической) работы, 

досуга, занятости детей в каникулярное и внеурочное время. 

 Библиотекарь, в его круг обязанностей входит: 

участие в просветительской работе с обучающимися, родите-

лями (законными представителями несовершеннолетних), пе-

дагогами.  

- оказание воспитательного воздействия через подбор ли-

тературы с учетом индивидуальных особенностей и проблем 

личностного развития обучающихся; 

- популяризация художественных произведений, содей-

ствующих морально-нравственному развитию, повышению 
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уровня самосознания обучающихся; 

- организация дискуссий, литературных гостиных и дру-

гих мероприятий в целях более углубленного понимания обу-

чающимися художественных произведений, обсуждения мо-

рально-нравственных дилемм в среде сверстников, развития 

культуры общения. 

 Медработник (по согласованию)  

осуществляет контроль за организацией питания обучающихся, 

условиями организации учебно-воспитательного процесса со-

гласно норм СанПиНа. Участвует в реализации воспитатель-

ных и профилактических мероприятий исходя из плана воспи-

тательной работы, с учетом решений, принятых на заседании 

ШВР.  

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

В данном разделе могут быть представлены решения 

на уровне школы по принятию, внесению изменений в долж-

ностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной деятельности, ведению договорных отноше-

ний, сетевой форме организации образовательного процесса, 

сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, 

методическому обеспечению воспитательной деятельности.  

Представляются ссылки на локальные нормативные 

акты, в которые вносятся изменения в связи с утверждением 

рабочей программы воспитания. 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми об-

разовательными потребностями 

Созданы особые условия воспитания для категорий обу-

чающихся, имеющих особые образовательные потребности: 

дети с инвалидностью, с ОВЗ, одарённые дети. Особыми зада-

чами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаи-

модействия детей с окружающими для их успешной социаль-

ной адаптации и интеграции в школе; 
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  формирование доброжелательного отношения к де-

тям и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого обуча-

ющегося; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семей обучающихся, содействие повышению уровня их педаго-

гической, психологической, медико-социальной компетентно-

сти. 

При организации воспитания детей с особыми образова-

тельными потребностями педагогический коллектив ориенти-

руется: 

– на формирование личности ребенка с особыми образо-

вательными потребностями с использованием адекватных воз-

расту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспи-

тания и обучения детей с особыми образовательными потреб-

ностями и их сверстников с использованием адекватных вспо-

могательных средств, и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации 

всех видов детской деятельности. Для детей с ОВЗ проводится 

работа по индивидуальным программам, для нуждающихся де-

тей с ограниченными возможностями здоровья организуется 

обучение на дому. Для развития одаренных детей используются 

различные формы и методы работы: олимпиады, исследова-

тельская деятельность, предметные недели, творческие кон-

курсы, выставки и др. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявле-

ний активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной 

позиции и социальной успешности обучающихся призвана спо-
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собствовать формированию у обучающихся ориентации на ак-

тивную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных це-

лях. Система проявлений активной жизненной позиции и по-

ощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (на 

общешкольных линейках, классных часах); 

 соответствия артефактов и процедур нагр

аждения укладу жизни школы, качеству воспитываю

щей среды, специфической символике, выработанно

й и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения;  

 регулировании частоты награждений (нед

опущение избыточности в поощрениях, чрезмерно б

ольшие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективн

ого поощрения; 

 привлечении к участию в системе поощре

ний на всех стадиях родителей (законных представи

телей) обучающихся; 

 дифференцированности поощрений. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся и социальной успешности (индивидуаль-

ные портфолио) 

Портфолио включает артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.).  

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в со-

ответствии с целевыми ориентирами ожидаемых результатов 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уров-

нях начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 
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школе является ежегодный самоанализ воспитательной работы 

с целью выявления основных проблем и последующего их ре-

шения.  

Планирование анализа воспитательного процесса вклю-

чается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной ра-

боты: 

 взаимное уважение всех участников образовательных 

отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. 

Ориентирует на изучение, прежде всего, не количественных, а 

качественных показателей, таких как сохранение уклада 

школы, качество воспитывающей среды, содержание и разно-

образие деятельности, стиль общения, отношений между педа-

гогами, обучающимися и родителями (законными представите-

лями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. 

Ориентирует на использование результатов анализа для совер-

шенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспи-

тания, умелого планирования воспитательной работы, адекват-

ного подбора видов, форм и содержания совместной деятельно-

сти с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты лич-

ностного развития обучающихся. Ориентирует на понимание 

того, что личностное развитие обучающихся — это результат 

как организованного социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

их стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного про-

цесса  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития обучающихся 

в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с 
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заместителем директора по воспитательной работе, советником 

директора по воспитательной работе с последующим обсужде-

нием результатов на методическом объединении классных ру-

ководителей или педагогическом совете. Основным способом 

получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития, обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопро-

сах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обу-

чающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие но-

вые проблемы, трудности появились, над чем предстоит рабо-

тать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельно-

сти обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспита-

тельной работе совместно с советником директора по воспита-

тельной работе, классными руководителями с привлечением ак-

тива родителей (законных представителей) обучающихся, ак-

тива совета обучающихся. Способами получения информации 

о состоянии организуемой совместной деятельности обучаю-

щихся и педагогических работников могут быть анкетирования 

и беседы с обучающимися и их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педа-

гогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприя-

тий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной 
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среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объеди-

нений; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных 

проблем, над решением которых предстоит работать педагоги-

ческому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, состав-

ляемого заместителем директора по воспитательной работе 

совместно с советником директора по воспитательной работа в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педаго-

гическим советом в школе. 

 

2.4.  Календарный график воспитательной работы 

 
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспита-

ния работа применительно к данному учебному году и уровню образова-
ния. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабо-

чей программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — 

выбранными самой образовательной организацией. При этом в разделах 

плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких пе-

дагогических работников («Классное руководство», 

«Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только 

ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы 

данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях кален-

дарного плана основывается на принципах добровольности, взаимодей-

ствия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрос-

лыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, про-

ведение и анализ. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1-4 КЛАССЫ 

I ЧЕТВЕРТЬ 
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Событие Сроки  Класс Ответственный 

Основные школьные дела 

Акция «Первый 

сентябрьский 

звонок» 

1.09   

1-4 

 

еда-

гог- 

ор-

га-

ни-

за-

тор. 

Кл. 

ру-

ко-

во-

ди-

тели  

Акция «Слезы 

Беслана» 

3.09 1-4 Классные руково-

дители 

Педагог-организа-

тор 

    

Праздничная 

программа «Ба-

бушка рядыш-

ком с дедушкой» 

Октябрь 1-4 Классные руково-

дители 

  

 Концертная про-

грамма ко Дню  

учителя 

5 октября 1-4 Классные руково-

дители 

Педагог-организа-

тор 

Осенняя ярмарка 22 ок-

тября 

1-4 Классные руково-

дители 

Педагог-организа-

тор 
Блокада Ленин-

града»  
8 сен-

тября 

1-4 Классные руково-

дители 
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Всероссийский от-

крытый урок ОБЖ 
1сен-

тября, 4 

октября 

1-4 Классные руково-

дители 

День отца в Рос-

сии 
16 сен-

тября 

1-4 Классные руково-

дители 

Классное руководство 

Классные  часы   

по безопасности, 

правилам пове-

дения в школе, 

общественных 

местах,   гигиене 

и нравственному 

воспитанию  (со-

гласно планам 

классных руко-

водителей) 

Сен-

тябрь- 

октябрь 

1-4 Классные руково-

дители 

Наблюдение за 

особенностями 

личного разви-

тия обучаю-

щихся 

Сен-

тябрь- 

октябрь 

1-4 Классные руково-

дители 

    

Работа с портфо-

лио по личност-

ным   достиже-

ниям 

 обучающихся 

Сентябрь 1-4 Классные руково-

дители 

Консультации с 

учителями-пред-

метниками 

Сен-

тябрь- 

октябрь 

1-4 Классные руково-

дители 

Создание и орга-

низация работы 

родительских ко-

митетов в клас-

сах 

Сентябрь 1-4 Классные руково-

дители 
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Планирование и 

участие в работе 

МО классных 

руководителей 

школы 

Сен-

тябрь- 

октябрь 

 Классные руково-

дители 

Посвящение в 

первоклассники 

Сентябрь 1 Классный руково-

дитель 

Школьный урок 

Осуществляется согласно индивидуальным планам учите-

лей начальных классов 

Внеурочная деятельности 

Выставка рисун-

ков  

15.10 2-4 Руководители кур-

сов «Информатика 

и ИКТ», «Истоки» 

Конкурс чтецов 

«Золотая осень» 

20.09-

15.10 

1-3 «Истоки» 

Проект «Щедрая 

осень» 

10.10-

15.10 

1-4  «Истоки», «Кра-

сота своими ру-

ками», «ЛЕГОкон-

струирование» 

Спортивные со-

ревнования 

«Чудо шашки» 

 20сент.- 

15 ок-

тября 

1-4 «Здоровячок» 

Урок цифры  2-4 Информатика и 

ИКТ 

                                                                                         Ра-

бота с родителями 
 

Родительские со-

брания по пла-

нам классных 

руководителей 

Сентябрь 1-4 Классные руково-

дители  

Заседания роди-

тельских комите-

тов по подго-

товке к осеннему  

фестивалю 

15.09-

10.10 

1-4 Родительские коми-

теты классов 
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Семейные уроки  Октябрь  1-4 Классные руково-

дители 

Индивидуальное 

консультирова-

ние родителей 

Сен-

тябрь-ок-

тябрь 

1-4 Классные руково-

дители, психолог 

Посещение се-

мей обучаю-

щихся с целью 

знакомства с бы-

товыми услови-

ями 

Сентябрь 1 Классный руково-

дитель 

Неделя откры-

тых уроков для 

родителей 

Октябрь 1-4 Учитель 

Родительские со-

брания по пла-

нам классных  

руководителей 

Сентябрь 1-14 Классные руково-

дители  

Самоуправление 

Совместно с 

классным руко-

водителем со-

ставляют план 

работы на чет-

верть (на основе 

предложений 

учащихся) 

Сентябрь 1-4 Классные руково-

дители  

Осуществляют 

контроль за 

наличием у уче-

ников формы, 

соответствую-

щей офици-

ально-деловому 

стилю. 

В тече-

ние года 

1-4 Классные руково-

дители 

 

Организуют де-

журство по 

В тече-

ние года 

1-4 Классные руково-

дители 
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классу: состав-

ляют график де-

журства, свое-

временно сооб-

щают однокласс-

никам о предсто-

ящем дежурстве 

и напоминают о 

нем. 

Следят за состо-

янием мебели в 

учебном поме-

щении 

В тече-

ние года 

1-4 Классные руково-

дители 

Помогают класс-

ному руководи-

телю в  организа-

ции  и проведе-

нии конкурсов 

рисунков, плака-

тов в классе, раз-

личных событий 

классного и об-

щешкольного 

уровня. 

В тече-

ние года 

1-4 Классные руково-

дители 

Профориентация 

Беседа с детьми 

о «сельских» 

профессиях 

Октябрь 1-2 Классный руково-

дитель 

Ознакомление 

учащихся с осо-

бенностями 

труда людей, ко-

торые причастны 

к появлению на 

нашем столе 

хлеба (муко-

 3-4 Классный руково-

дитель 
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молы, тесто-

воды, формов-

щики, пекари, 

упаковщики и 

так далее). 

Внешкольные мероприятия 

День леса. Эко-

логический по-

ход по лесным 

тропам 

25.09 1-4 Классные руково-

дители  

Онлайн-экскур-

сии 

Сен-

тябрь-ок-

тябрь 

1-4 Классные руково-

дители 

Осенние экскур-

сии в природу 

Сен-

тябрь-ок-

тябрь 

1-4 Классные руково-

дители 

Экскурсия по 

школе «Кто ра-

ботает рядом с 

нами» 

Сентябрь 1 Классный руково-

дитель 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставка работ 

декоративно-

прикладного 

творчества  

10.10-

22.10 

2-4 Классные руково-

дители 

Фотовыставка 

работ школьни-

ков и педагогов 

«Осенний фейер-

верк»  

10.10-

22.10 

2-4 Классные руково-

дители 

Благоустройство 

территории 

школы «Сде-

лаем!»  

Октябрь 1-4  Классные руково-

дители 

Оформление 

стендов «Школь-

ные вести», 

Сентябрь 1-4 Зам директора по 

ВР 
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«Ими гордится 

школа», Уголок 

«Твоя безопас-

ность» 

Профилактика и безопасность Профилактика и безопас-

ность 

1. Неделя без-

опасности: 

- «Будь бдите-

лен», раздача па-

мяток о способах 

противодействия 

терроризму 
- «Мы хотим в 

мире жить»,  час 

памяти 

- «Белый голубь-

символ мира», ма-

стер-класс по из-

готовлению бу-

мажных голубей 

-«Мир на ладо-

шке»,  выставка 

рисунков 

2. ПДД 

 

02.09.22 

 

02.09.22 

 

05.09.22 

05.09.22 

 

4 

 

1-4 

 

3-4 

2-4 

Классные руково-

дители 

зам директора по 

ВР 

1. ПДД 

2. Беседа 

«Спички 

детям не 

игрушка» 

Октябрь  Классные руково-

дители 

 

    

Детские общественные объединения 

Участие в ак-

циях РДШ 

Сен-

тябрь-ок-

тябрь 

1-4 Классные руково-

дители 

 

 

II ЧЕТВЕРТЬ.  
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Ключевые общешкольные дела 

    

Праздничная про-

грамма «Пусть 

мама услышит»  

26.ноября  

1-

4 

 Классные руководи-

тели  

Театрализованное 

представление 

«Новый год сту-

чится в двери» 

28.ноября 1-

4 

Классные руководи-

тели 

Педагог-организатор 

День народного 

единства  

04.ноября 1-

4 

Классные руководи-

тели 

День государ-

ственного герба 

России 

30 ноября 1-

4 

Классные руководи-

тели 

День Неизвест-

ного солдата 

03 де-

кабря 

1-

4 

Классные руководи-

тели 

День Героев Оте-

чества 

09 де-

кабря 

1-

4 

Классные руководи-

тели 

Классное руководство 

Классные  часы   

по безопасности, 

по правовым зна-

ниям, гигиене и 

нравственному 

воспитанию  (со-

гласно планам 

классных руково-

дителей) 

Ноябрь-

декабрь 

1-

4 

Классные руководи-

тели 

Наблюдение за 

особенностями 

личного развития 

обучающихся 

Ноябрь-

декабрь 

1-

4 

Классные руководи-

тели 

Работа с портфо-

лио по личност-

ным   достиже-

ниям 

 обучающихся 

Декабрь 1-

4 

Классные руководи-

тели 
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Консультации с 

учителями-пред-

метниками 

Ноябрь-

декабрь 

1-

4 

Классные руководи-

тели 

Классные  часы   

по безопасности, 

по правовым зна-

ниям, гигиене и 

нравственному 

воспитанию  (со-

гласно планам 

классных руково-

дителей) 

Ноябрь-

декабрь 

1-

4 

Классные руководи-

тели 

Работа с портфо-

лио по личност-

ным   достиже-

ниям 

 обучающихся 

Декабрь 1-

4 

Классные руководи-

тели 

Школьный урок 

Осуществляется согласно индивидуальным планам учите-

лей начальных классов 

  Внеурочная деятельность 

Выставка рисун-

ков  

Ноябрь 2-

4 

Руководители курсов 

«Немецкий с удоволь-

ствием», «Истоки» 

Конкурс чтецов 

«Милая мамочка» 

Ноябрь 1-

3 

«Истоки» 

Коллективно-

творческое дело 

«Дом для моей 

семьи» 

Ноябрь 1-

4 

 «ЛЕГОконструирова-

ние» 

Открытка своими 

руками 

Ноябрь 1-

4 

«Красота своими ру-

ками» 

Спортивные со-

ревнования на 

приз кубка 

«МАМА» 

Ноябрь 1-

4 

«Здоровячок» 
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Мастерская Деда 

Мороза  

Декабрь 1-

4 

«Красота своими ру-

ками» 

Урок цифры Ноябрь-

декабрь 

1-

4 

Информатика и ИКТ 

 Работа с родителями 

Родительские со-

брания по планам 

классных руково-

дителей 

Декабрь 1-

11 

Классные руководи-

тели  

    

Заседания роди-

тельских комите-

тов по подготовке 

к новогоднему 

празднику 

15.12-

20.12 

1-

11 

Родительские коми-

теты классов 

Семейные уроки  Октябрь  1-

4 

Классные руководи-

тели 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

Сентябрь-

октябрь 

1-

4 

Классные руководи-

тели, психолог 

Работа родитель-

ских комитетов в 

классах 

Сентябрь- 

октябрь 

1-

4 

Классные руководи-

тели 

Посещение се-

мей, стоящих на 

внутришкольном 

учете 

Декабрь 1-

4 

Классные руководи-

тели, совет профилак-

тики школы 

Самоуправление 

Совместно с клас-

сным руководите-

лем составляют 

план работы на 

четверть (на ос-

нове предложе-

ний учащихся). 

 

Ноябрь 1-

4 

Классные руководи-

тели  
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Осуществляют 

контроль за нали-

чием у учеников 

формы, соответ-

ствующей офици-

ально-деловому 

стилю. 

В течение 

года 

1-

4 

Классные руководи-

тели 

 

Организуют де-

журство по 

классу: состав-

ляют график де-

журства, своевре-

менно сообщают 

одноклассникам о 

предстоящем де-

журстве и напо-

минает о нем. 

В течение 

года 

1-

4 

Классные руководи-

тели 

Следят за состоя-

нием мебели в 

учебном помеще-

нии 

В течение 

года 

1-

4 

Классные руководи-

тели 

Помогают класс-

ному руководи-

телю в  организа-

ции  и проведе-

нии конкурсов 

рисунков, плака-

тов в классе, раз-

личных событий 

классного и об-

щешкольного 

уровня. 

В течение 

года 

1-

4 

Классные руководи-

тели 

Профориентация 

Классный час 

«Кем работают 

мои родители» 

Ноябрь 1-

2 

Классный руководи-

тель 
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Коллективная 

дискуссия «Кем 

быть?» 

Ноябрь 3-

4 

Классный руководи-

тель 

Внешкольные мероприятия 

Экскурсия в при-

роду 

Ноябрь 1-

4 

Классные руководи-

тели  

Экскурсия в 

храмы монастыря 

Святой Елиса-

веты. 

Декабрь 1-

4 

Классные руководи-

тели 

Онлайн-экскур-

сии 

Сентябрь-

октябрь 

1-

4 

Классные руководи-

тели 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставка работ 

декоративно-при-

кладного творче-

ства  

Декабрь 2-

4 

Классные руководи-

тели 

Педагог-организатор 

Оформление 

классов к школь-

ным ключевым  

событиям  

Ноябрь-

декабрь 

1-

4 

Классные руководи-

тели 

Обновление стен-

дов «Школьные 

вести», «Ими гор-

дится школа», 

«Уголок безопас-

ности»  

Ноябрь-

декабрь 

1-

4 

Зам. директора по ВР 

безопасность Профилактика и безопасность 

Правила ПДД Ноябрь-

декабрь 

1-

4 

Классные руководи-

тели 

Правила поведе-

ния ла льду 

Ноябрь-

декабрь 

1-

4 

Классные руководи-

тели 

Детские общественные объединения 

Участие в акциях 

РДШ 

Ноябрь-

декабрь 

1-

4 

Классные руководи-

тели 

 

    



140 
 

 

III ЧЕТВЕРТЬ.  

 

Основные школьные дела 

День полного освобож-

дения Ленинграда 

27 января 1-4 Классные руково-

дители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил 

СССР над фашистской 

Германией в 1943 году 

в Сталинградской битве  

2 февраля 1-4 Классные руково-

дители 

Масленичные гуляния Март  

1-4 

Педагог- органи-

затор Классные 

руководители 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

18 марта 1-4 Классные руково-

дители 

200 лет со дня рожде-

ния КД Ушинского 

3 марта 1-4 Классные руково-

дители 

Спортивные соревнова-

ния «Вперед маль-

чишки!» 

Февраль 1-4 Классные руково-

дители 

Педагог-организа-

тор 

Концертная программа 

«Лейся песня» 

Март 1-4 Классные руково-

дители 

Учитель ОБЖ 
Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 
1 марта 1-4 Классные руково-

дители 
 

Классное руководство 

Классные  часы   по без-

опасности, правилам 

поведения в школе, об-

щественных местах   и  

духовно-нравственному 

воспитанию  (согласно 

Январь-

март 

1-4 Классные руково-

дители 
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планам классных руко-

водителей) 

Наблюдение за особен-

ностями личного разви-

тия обучающихся 

Январь-

март 

1-4 Классные руково-

дители 

Работа с портфолио по 

личностным   достиже-

ниям 

 обучающихся 

Январь-

март 

1-4 Классные руково-

дители 

Консультации с учите-

лями-предметниками 

Январь-

март 

1-4 Классные руково-

дители 

Работа родительских 

комитетов в классах) 

Январь-

март 

1-4 Классные руково-

дители 

Мотивирование обуча-

ющихся на участие во 

Всероссийских конкур-

сах и акциях 

Январь-

март 

1-4 Классные руково-

дители 

Школьный урок 

Осуществляется согласно индивидуальным планам учителей 

начальных классов 

Курсы внеурочной деятельности 

Выставка рисунков, по-

священная Дню защит-

ника Отечества, 8 

Марта.  

Март 2-4 Руководители 

курсов «Инфор-

матика и ИКТ», 

«Истоки» 

Выставка творческих 

работ «Военная тех-

ника» 

Февраль  «ЛЕГОконструи-

рование» 

Конкурс чтецов «Наша 

армия родная» 

Февраль 1-3 «Истоки» 

Поздравительная от-

крытка ко 

Дню защитника Отече-

ства, 8 Марта. 

Февраль-

март 

1-4  «Истоки», «Кра-

сота своими ру-

ками» 

Спортивные соревнова-

ния  «Служу Отече-

ству» 

Февраль 1-4 «Здоровячок» 
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Работа с родителями 

Родительские собрания 

по планам классных ру-

ководителей 

Сентябрь 1-

11 

Классные руково-

дители  

Заседания родительских 

комитетов по подго-

товке к осеннему  фе-

стивалю 

15.09-

10.10 

1-

11 

Родительские ко-

митеты классов 

Семейные уроки  Октябрь  1-4 Классные руково-

дители 

Индивидуальное кон-

сультирование родите-

лей 

Сентябрь-

октябрь 

1-4 Классные руково-

дители, психолог 

Посещение семей  Сентябрь 1 Классный руково-

дитель 

Самоуправление 

Совместно с классным 

руководителем состав-

ляют план работы на 

четверть (на основе 

предложений уча-

щихся). 

 

Ноябрь 1-4 Классные руково-

дители  

Осуществляют кон-

троль за наличием у 

учеников формы, соот-

ветствующей офици-

ально-деловому стилю. 

В течение 

года 

1-4 Классные руково-

дители 

 

Организуют дежурство 

по классу: составляют 

график дежурства, свое-

временно сообщают од-

ноклассникам о пред-

стоящем дежурстве и 

напоминает о нем. 

В течение 

года 

1-4 Классные руково-

дители 
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Следят за состоянием 

мебели в учебном поме-

щении 

В течение 

года 

1-4 Классные руково-

дители 

Помогают классному 

руководителю в  орга-

низации  и проведении 

конкурсов рисунков, 

плакатов в классе, раз-

личных событий класс-

ного и общешкольного 

уровня. 

В течение 

года 

1-4 Классные руково-

дители 

Профориентация» 

Конкурсы: рисунков 

(«Профессии папы и 

мамы»), поделок («Мой 

дед – мастер на все 

руки» или «Моя ба-

бушка – рукодельница) 

Февраль 1-4 Классный руково-

дитель 

Экскурсии на предприя-

тия 

Март 1-4 Классный руково-

дитель 

Внешкольные мероприятия 

Сезонные экскурсии в 

природу 

Январь 1-4 Классные руково-

дители  

Онлайн-экскурсии по 

теме ключевого дела 

Январь-

март 

1-4 Классные руково-

дители 

Экскурсия на предприя-

тие «Залесский фермер» 

Январь 1-4 Классные руково-

дители 

Зам. директора по 

ВР 
Экскурсия в школьный ка-

бинет технологии (библио-

теку, медицинский кабинет, 

и др.). Проведение беседы 

по материалам экскурсии. 

Февраль 1 Классный руково-

дитель 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставка работ декора-

тивно-прикладного 

творчества  

Март 1-4 Классные руково-

дители 
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Педагог-организа-

тор 

Фотовыставка работ 

школьников «Мое Оте-

чество»  

Февраль-

март 

2-4 Педагог-организа-

тор, завуч по ВР 

Тематическое оформле-

ние классов к ключе-

вым событиям 

Февраль-

март 

 Классные руково-

дители 

безопасность Профилактика и безопасность 

ПДД Февраль-

март 

1-4 Классные руково-

дители 

Безопасное поведение 

на воде 

Март 1-4 Классные руково-

дители 

Беседа «Пал травы опа-

сен для окружающей 

среды и человека» 

Март 1-4 Классные руково-

дители 

Детские общественные объединения 

Участие в акциях РДШ Февраль-

март 

1-4 Классные руково-

дители 

 

    

 

IVЧЕТВЕРТЬ.  

 

 Основные школьные дела  

День космонав-

тики  

12 ап-

реля 

1-4  

КТД «День По-

беды»  

Май  

1-4 

  

Весенняя неделя 

добра 

Апрель 1-4 Классные 

руководи-

тели 

Педагог-организатор 

КТД «День се-

мьи» 

Май 

 

1-4 Классные руководи-

тели 
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Праздник «По-

следний звонок» 
Всероссийский от-

крытый урок ОБЖ 
30 ап-

реля 

1-4  

Классное руководство 

Классные  часы   

по безопасности, 

правилам пове-

дения в школе, 

общественных 

местах   и  ду-

ховно-нрав-

ственному, пат-

риотическому  

воспитанию  (со-

гласно планам 

классных руко-

водителей) 

Ап-

рель-

май 

1-4 Классные руководи-

тели 

Наблюдение за 

особенностями 

личного разви-

тия обучаю-

щихся 

Ап-

рель-

май 

1-4 Классные руководи-

тели 

Работа с портфо-

лио по личност-

ным   достиже-

ниям 

 обучающихся 

Ап-

рель-

май 

1-4 Классные руководи-

тели 

Консультации с 

учителями-пред-

метниками 

Ап-

рель-

май 

1-4 Классные руководи-

тели 

Работа родитель-

ских комитетов 

в классах) 

Ап-

рель-

май 

1-4 Классные руководи-

тели 

Мотивирование 

обучающихся на 

Ап-

рель-

май 

1-4 Классные руководи-

тели 
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участие во Все-

российских кон-

курсах и акциях 

(«Безопасная 

Россия»т.д. и ) 

Участие в работе 

МО 

Май 1-4 Классные руководи-

тели 

Школьный урок 

Осуществляется согласно индивидуальным планам учителей 

начальных классов 

Курсы внеурочной деятельности 

Конкурс  рисун-

ков, посвящен-

ная  Дню По-

беды  

Май 2-4 Руководители курсов 

«Информатика и 

ИКТ», «Истоки» 

Праздничный 

концерт, выпуск 

стенгазеты 

«Этот День По-

беды», «Моя 

дружная семья» 

Май 1-4  «Истоки», «Красота 

своими руками» 

Выставка деко-

ративно-при-

кладного творче-

ства «Пасхаль-

ный перезвон» 

Апрель 1-4 «Красота своими ру-

ками» 

Урок цифры Апрель 1-4 Информатика и ИКТ 

Защита исследо-

вательских работ 

Апрель 1-4 «Истоки» 

Работа с родителями 

Родительские 

собрания по пла-

нам классных 

руководителей 

Май 1-11 Классные руководи-

тели  
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Заседания роди-

тельских коми-

тетов по подго-

товке к  

Ап-

рель-

май 

1-11 Родительские коми-

теты классов 

Семейные уроки  Ап-

рель-

май 

1-4 Классные руководи-

тели 

Индивидуальное 

консультирова-

ние родителей 

Ап-

рель-

май 

1-4 Классные руководи-

тели, психолог 

Посещение се-

мей, оказав-

шихся в трудной 

жизненной ситу-

ации  

Ап-

рель-

май 

1-4 Классный руководи-

тель 

Самоуправление 

Совместно с 

классным руко-

водителем со-

ставляют план 

работы на чет-

верть (на основе 

предложений 

учащихся). 

 

Апрель 1-4 Классные руководи-

тели  

Осуществляют 

контроль за 

наличием у уче-

ников формы, 

соответствую-

щей офици-

ально-деловому 

стилю. 

В тече-

ние 

года 

1-4 Классные руководи-

тели 

 

Организуют де-

журство по 

классу: состав-

В тече-

ние 

года 

1-4 Классные руководи-

тели 
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ляют график де-

журства, свое-

временно сооб-

щают однокласс-

никам о предсто-

ящем дежурстве 

и напоминает о 

нем. 

Следят за состо-

янием мебели в 

учебном поме-

щении 

В тече-

ние 

года 

1-4 Классные руководи-

тели 

Помогают класс-

ному руководи-

телю в  органи-

зации  и прове-

дении конкурсов 

рисунков, плака-

тов в классе, раз-

личных событий 

классного и об-

щешкольного 

уровня. 

В тече-

ние 

года 

1-4 Классные руководи-

тели 

Профориентация 

Встречи с инте-

ресными 

людьми (люди 

разных профес-

сий, родители 

обучающихся) 

май 1-4 Классный руководи-

тель 

Подборка иллю-

страций «Все ра-

боты хороши, 

выбирай на 

вкус!» 

май 1-4 Классный руководи-

тель 

Внешкольные мероприятия 
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Сезонные экс-

курсии в при-

роду 

Апрель 1-4 Классные руководи-

тели  

Онлайн-экскур-

сии по теме клю-

чевого дела 

Ап-

рель-

май 

1-4 Классные руководи-

тели 

Экскурсия в 

«Храм входа 

Господня в 

Иерусалим» 

Апрель 1-4 Классные руководи-

тели 

Зам. директора по 

ВР 

Экскурсия в 

школьный музей  

Май 1-4 Классные руководи-

тели, руководитель 

музея 

Организация предметно-эстетической среды» 

Озеленение 

пришкольной 

территории 

Ап-

рель-

май 

1-4 Классные руководи-

тели 

Тематическое 

оформление 

классов к ключе-

вым событиям 

Ап-

рель-

май 

1-4 Классные руководи-

тели 

Профилактика и безопасность 

ПДД Ап-

рель-

май 

1-4 Классные руководи-

тели 

Правила без-

опасного поведе-

ния на воде в 

летний период 

Май 1-4 Классные руководи-

тели 

Детские общественные объединения 

Участие в ак-

циях РДШ 

Ап-

рель-

май 

1-4 Классные руководи-

тели 

 



 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в начальной школе МБОУ «СОШ пос. Новокол-

хозное» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, их социальную адаптацию и оказание помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной программы.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных усло-

вий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диффе-

ренциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразова-

тельном классе по общеобразовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы ра-

боты.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обуслов-

ленными ограниченными возможностями здоровья;  

 определение особых образовательных потребностей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

 определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-

стями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженно-

сти;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возмож-

ностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

  разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организа-

цию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным наруше-

нием в физическом и (или) психическом развитии;  

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных кор-

рекционных услуг; 

  реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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  оказание консультативной и методической помощи родителям (закон-

ным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицин-

ским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие прин-

ципы: 

 соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

 системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, 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 реше-

нии проблемребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного про-

цесса.  

 непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-

хода к её решению.  

 вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для по-

лучения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) пси-

хическом развитии.  

 рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образо-

вания, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направ-

лении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррек-

ционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

 

2.5.2. Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное со-

держание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в усло-

виях образовательного учреждения;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 
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учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализа-

ции дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, кор-

рекции, развития и социализации обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную де-

ятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан-

ной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

 

2.5.3. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-

ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определенияспецифики и их особых образовательных по-

требностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполни-

тельская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и про-

цесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социали-

зации рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответ-

ствия 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 ра-

боты.  

 

2.5.4.  Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспе-

чивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья спе-

циалистами учреждения в образовательном процессе.  

 

Задачи  Комплекс мероприятий Ожидаемый результат 
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1.Своевременное выяв-

ление детей с трудно-

стями адаптации, обу-

словленными ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

1. Диагностический минимум: 

1.1.степень сформированности познава-

тельных процессов: 

 память 

 мышление 

 внимание, работоспособность; 

1.2.степень сформированности эмоцио-

нально – личностной сферы: 

 комфортность 

 самооценка 

 взаимоотношения в семье 

 мотивация 

 статус в коллективе; 

1.3. изучение социальной ситуации раз-

вития и условий семейного воспитания 

ребенка. 

2. Комплексный сбор сведений о ре-

бенке на основании диагностического 

минимума 

1. Формирование групп на ос-

нове оценки контингента обуча-

ющихся для определения специ-

фики и образовательных по-

требностей. 

2. Включение родителей в про-

цесс и (или) направление кор-

рекционной работы. 

3. Сведения о степени сформи-

рованности: уровня речевого 

развития, познавательных про-

цессов, эмоционально-личност-

ной сферы. 

2. Определение особых 

образовательных по-

требностей детей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья, детей-

инвалидов 

1.Социальное партнерство:  

 ПМПК (региональная) 

2.  Заполнение индивидуального марш-

рута развития ребенка с учетом:  

 степени сформированности 

познавательных процессов; 

 личностного развития. 

1.Индивидуальная карта разви-

тия ребенка. 

 

3.Определение особен-

ностей организации об-

разовательного процесса 

для рассматриваемойка-

тегории детей в соответ-

ствии с индивидуаль-

ными особенностями 

каждого ребёнка, струк-

туройнарушения разви-

тия и степенью его выра-

женности 

1. Выбор: 

 коррекционных программ, 

методик, приемов; 

 комфортного режима обучения; 

 форм обучения (очная, 

дистанционная, на дому) 

2. Определение роли по взаимодей-

ствию УОП, в том числе с внешними ре-

сурсами различных институтов обще-

ства: 

 Управление соц. защиты населения 

 Отдел опеки и попечительства 

 ИДН 

1. Режим обучения, в том числе 

коррекционных, релаксацион-

ных и здоровьесберегающих за-

нятий. 

2. Форма обучения (очная, ди-

станционная, на дому) 

3. Набор эффективных методик 

и приемов обучения детей: 

 учитель – ученик 

 профессиональное взаимо-

действие специалистов 

4.Создание условий, 

способствующих освое-

нию детьми с ограничен-

ными возможностями 

здоровья основной обра-

зовательной программы 

начального общего об-

разования и их интегра-

ции в образовательном 

учреждении 

1. Отбор кадрового потенциала по кри-

териям: 

 уровень квалификации; 

 образование; 

 наличие объема знаний по работе с   

детьми с ОВЗ; 

 опыт работы. 

2. Разработка системы методического 

обучения. 

3. Просветительная деятельность. 

1. Кадровое обеспечение. 

2. Программно-методическое 

обеспечение. 

3. Информационное обеспече-

ние. 

4. Здоровьесберегающий ре-

жим. 

5. Материально-техническое 

обеспечение. 

6. Наличие программ коррекци-

онной работы у специалистов 
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4. Формирование УМК (программ, 

учебников, учебных пособий, в том 

числе цифровых ресурсов и информа-

ционных фондов).  

5. Наличие сетевых ресурсов.  

6. Обеспечение здоровьесберегающих 

условий(динамический час и (или) ди-

намические перемены).  

7. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность. 

8. Обеспеченность материально-техни-

ческой базы. 

 

5. Разработка и реализа-

ция индивидуальных 

учебных планов, органи-

зация индивидуальных и 

(или) групповых занятий 

для детей с выраженным 

нарушением в физиче-

ском и (или) психиче-

ском развитии 

1. Корректировка ИУП с учетом инди-

видуальных особенностей ребенка 

(групп) 

2. Введение в содержание обучения спе-

циальных разделов по коррекции 

1.Программа коррекционной ра-

боты 

2.Учебный план 

3. Рабочие программы 

 

6.Обеспечение возмож-

ности обучения и воспи-

тания по дополнитель-

ным образовательным 

программам и получе-

ния дополнительных об-

разовательных коррек-

ционных услуг 

Включение в расписание коррек-

ционных занятий со специалистами. 

Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспита-

тельных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и других 

мероприятиях) 

 

1. Режим дня 

2. Расписание  

 

8.Реализация системы 

мероприятий по соци-

альной адаптации детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Реабилитация: 

 Социально – средовая 

 Социально – педагогическая 

 Социально – культурная 

 Социально – бытовая 

 Включение в расписание 

коррекционных занятий 

1.Уровень навыков бытовой де-

ятельности 

2. Социально-средовой статус 

3. Самообслуживание 

9.Оказание консульта-

тивной и методической 

помощи родителям (за-

конным представите-

лям). 

1. Беседы, круглые столы, тематические 

выступления, родительские собрания 

для родителей 

2. Сотрудничество с родительской об-

щественностью 

1.Пакет рекомендаций 

 

2.5.5. План реализации программы 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Диагностическое направление   

1.1. 
Консультативно-методическая помощь родите-

лям по определению готовности детей к школе 

Апрель-сентябрь 

по запросам 

Учителя начальных 

классов, 

привлеченные  
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специалисты  

1.2. Диагностика адаптации детей в 1 классе Сентябрь-октябрь Учителя 

1.3. Проведение углублённого медицинского 

осмотра 
По графику 

Медицинские 

работники 

1.4. Санитарно-гигиеническая оценка режима 

работы школы, расписания занятий, школьных 

кабинетов. 

Сентябрь-октябрь 

Администрация, 

медицинские 

работники 

1.5. 

Диагностические мероприятия по заявкам 

педагогов и родителей 

По мере 

поступления 

заявок 

Учителя начальных 

классов, 

привлеченные  

специалисты 

1.6. Консультативно-методическая помощь учите-

лям начальных классов по определению 

готовности детей к школе 

По мере 

поступления 

заявок 

Привлеченные 

специалисты 

2 Коррекционно-развивающее направление   

2.1. Дифференциация основной учебной программы 

«Перспективная начальная школа» по трём 

типам сложности в соответствии с индивиду-

альными образовательными потребностями 

детей 

В течение года Учитель 

2.2. Реализация форм работы по индивидуальной 

программе, возможно, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы 

обучения 

В течение года Учитель 

2.3. Разработка и реализация программы 

воспитательной работы с классом и детьми с 

ОВЗ 

В течение года 

Учитель, 

привлеченные  

специалисты 

2.4. Внедрение здоровьесберегающих технологий, 

направленных на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

В течение года 

Учитель 

физкультуры, 

классный 

руководитель. 

2.5. Коррекция учебных программ по 

физвоспитанию в соответствии с группами 

здоровья учащихся 

Сентябрь 
Учитель 

физкультуры 

2.6. Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических правил и норм при составлении 

расписания уроков, влажной уборке классных 

комнат, проветривании учебных кабинетов, 

оформлении учебных кабинетов, контроль за 

освещённостью парт, качеством питания 

Постоянно 

Надзорные органы, 

медицинский 

работник, 

бракеражная 

комиссия 

3 Консультативное направление   

3.1. Консультирование педагогов, обучающихся и 

родителей по вопросам обучения детей с ОВЗ 
Постоянно 

Привлеченные 

специалисты 

4 Информационно-просветительское 

направление 
  

4.1 
Информирование родителей по вопросам 

обучения детей сОВЗ на родительских 

собраниях, через тематические брошюры 

Постоянно 

Учителя начальных 

классов, 

привлеченные  

специалисты 

4.2 Просвещение педагогических работников по Постоянно Привлеченные 
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вопросам развития, обучения и воспитания 

детей с ОВЗ: семинары, мастер-классы, 

педсоветы, круглые столы, методическое 

обеспечение 

специалисты 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (еже-

дневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, медицинским ра-

ботником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одно-

классниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, ос-

новные виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направле-

ния коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обу-

чающимися, журнала консультаций и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познаватель-

ных интересов обучающихся, их общее развитие. 

  Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характер-

ных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятель-

ностью 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, поз-

воляющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, вос-

приятия. 
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Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация груп-

повых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую ра-

боту и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных 

для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 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 обу-

чения. 

Оказание помощи учащимся, обучающимся по адаптированной основной общеобра-

зовательной программе для обучающихся с задержкой психического развития в преодоле-

нии их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему спо-

собствует использование в учебном процессе УМК «Перспективная школа». На основе при-

менения технологии деятельностного метода обучения у учащихся последовательно и по-

этапно формируется понимание нормы учения, внутренней потребности включения в учеб-

ную деятельность в классе. Создается психологически комфортная образовательная среда, 

где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное 

отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный 

опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны, обеспечивается возможность его 

развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума.  

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учеб-

ным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактиче-

ских принципов (принципов психологической комфортности, вариативности, деятельно-

сти, непрерывности). 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во вне-

урочное время. Во время индивидуальных занятий свободные ученики находятся на заня-

тиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целост-

ного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивиду-

альных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на трени-

ровку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не 

столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), 

сколько создание условий для развития ребенка. При организации коррекционных занятий 

следует исходить из возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной труд-

ности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 
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обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты уси-

лий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастаю-

щим возможностям ребенка. Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Индивидуально-групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки. Однако, указанное количество недельных часов (2 часа), 

отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно 

обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в 

малых группах (из 2-3 учащихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в отдельном журнале. 

 

2.5.6. Требования к условиям реализации 

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 специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• 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 ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 



Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное»  

 

МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное» Страница 159 

 

развивающимися детьми 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 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

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. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку в рамках обозначенной темы, 
привлеченнымиспециалистами. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недо-

статков их физического и (или) психического развития в школьное расписание введены 

часы для индивидуальных и групповых занятий. 

Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 

вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники, привлеченные специалисты имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспе-

чивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной и личностной сфер ребёнка.  

 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развива-

ющую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-техни-

ческие условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с не-
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достатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образова-

тельного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и са-

нитарно-гигиенического обслуживания). 

В школе имеются: 

 спортивная площадка; 

 спортивный зал; 

 спортивное оборудование; 

 столовая; 

 библиотека; 

 компьютерный класс; 

 комбинированная учебная мастерская; 

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

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. В школе 

имеется компьютерный класс, локальная сеть, каждый класс оснащен мультимедийным 

проектором, ноутбуком, имеется интерактивная доска, ксерокс, сканер, принтер. 

2.5.7. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии;  

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с 

другими организациями; 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ. 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

  (1-4 классы, работающие по ФГОС НОО)  

 

Учебный план начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения “СОШ пос. Новоколхозное” 
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разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным стандартом начального общего образования 

(ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 года № 373 (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 

года № 15785) в действующей редакции;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержден приказом Минобр-науки от 30.08.2013 г. № 10105;  

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образова-ния, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол от 08.04.2015 г. № 1/15).  

 Положением об индивидуальном учёте результатов освоения обучающимися 

образовательных программ МБОУ “СОШ пос.Новоколхозное” 

 СанПиН 2.4 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утв.постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189. 

Учебный план обеспечивает введение и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) начального общего 

образования; 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 реализации 

основной образовательной программы (далее – ООП) начального общего 

образования. 

Учебный план устанавливает объём недельной учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время по классам, учебным 

предметам.  

УМК, используемые при реализации учебного плана, в 2019-20 учебном 

году:  

- «Школа России» реализуется в первом  и втором классах;  

- «Перспективная начальная школа» реализуется во 3-4 классах. 

 Продолжительность учебной недели в МБОУ “СОШ пос.Новоколхозное”для 

обучающихся 1-4-х классов – 5 дней. 

Продолжительность учебного года МБОУ “СОШ пос.Новоколхозное”: 

 в 1-ом классе – 33 учебные недели; 

 во 2-4-ых классах – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока в начальной школе согласно СанПиН (п.10.9, 

10.10): 

 в 1-ом классе – в первом полугодии используется «ступенчатый» режим 

обучения (в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре 

– 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май - 4 урока по 40 мин каждый и один 

день в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры. Максимально допустимая 

недельная нагрузка: I четверть – 15 ч, II ч.- 20 ч, IIIч – 21 ч, IVч – 21 ч. В 
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адаптационный период первоклассника в сентябре и октябре рекомендуется 

организация четвёртых уроков в нетрадиционной форме проведения (экскурсии, игры 

и т.п.) 

 во 2-4-ых классах - по 45 минут.  Максимально допустимая недельная 

нагрузка во  2 - 4 классах - 23 часа. Со 2 класса вводится иностранный язык по 2 часа 

в неделю.  

 Для удовлетворения биологической потребности в движении проводится 3 

урока в неделю физической культуры, предусмотренных в объеме максимально 

допустимой не-дельной нагрузки (п. 10.6 и 10.20); 

 Обучение в первом классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий (п. 10.10). 

 Объем максимально допустимой нагрузки в первом классе в течение дня не 

превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю не более 5 уроков за счет урока 

физической культуры (п. 10.6); 

 Для обучающихся 2-4 классов объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня не более 5 уроков (п. 10.6); 

 В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся (п. 10.8); 

  Продолжительность уроков составляет 45 минут (п. 10.9); 

  Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения, чтобы затраты времени на их выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч, в 4-х классах – 2 ч (п. 10.30). 

 Положительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 3 и 4 

уроков установлены две большие перемены по 20 минут (п. 10.12.) 

Обучающиеся начальной школы обучаются в первую смену. Для обучающихся 

1-ого класса предусмотрены дополнительные каникулы. 

Обязательная часть учебного плана(80%) определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации Образовательной программы и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет 

решает собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

Русский язык, литературное чтение, иностранный язык - формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке -  формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 
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Математика и информатика - развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных культур и светской этики – воспитание личности 

гражданина патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к 

художественно- образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружаю- щему миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 
 Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе ди-

агностических методов по этапам:  

1 этап – стартовая диагностика (на входе в 1 класс)  

2 этап – входная диагностика (начало учебного года)  

3 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала)  

4 этап – промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения)  
Входная диагностика проводится во 2-4-х классах в форме входных контроль-

ных работ для фиксации первоначального результата (сентябрь).  

Промежуточная диагностика проводится в форме итоговых контрольных работ в 

конце года по всем предметам. В конце года – для сравнения результатов и определения 

уровня усвоения стандарта начального общего образования (апрель – май).  

Контрольные работы по литературному чтению проводятся 2 раза в год: в начале 

года на определения уровня навыка чтения, в конце года – для определения обученности 

детей работе с текстом и книгой, для определения навыка чтения.  

Контрольные работы по окружающему миру проводятся 2 раза в год: в начале 

года, в 4 четверти – для определения уровня сформированности предметных и метапред-

метных результатов.  

Промежуточные контрольные работы во 2-4-х классах составляются заместителем 

директора по УВР.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в конце 
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учебного года (в зависимости от календарного графика и тематических планов 

рабочих программ) в различных формах, соответствующих специфике учебного 

курса.  
Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется 

рабочей программой по каждому курсу. 

 

Наименование учебного 

предмета 

Форма промежуточной аттестации 

1 класс 
 

Русский язык  Региональный мониторинг оценки качества образова-

ния  Литературное чтение  

Математика и информатика  

Окружающий мир, Музыка, 

ИЗО, Технология 

Тестовая работа  

Физическая культура Проверка уровня физической подготовленности 

2-4  классы 

Русский язык  Административная контрольная работа (диктант с 

грамматическим заданием)  

Литературное чтение   

Иностранный язык  Административная контрольная работа 

Математика и информатика  

Окружающий мир  

Музыка, ИЗО, Технология, 

ОРКСЭ 

Творческая работа 

Физическая культура  Проверка уровня физической подготовленности 

 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (20%), обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Эта часть включает время внутри максимально допустимой нагрузки 

обучающихся и внеурочную деятельность, которая не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, об-

щеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). Содержание 

данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, от-

личных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, со-

ревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возмож-но-

сти организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности тематических 

лагерных смен, летних школ.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО 

Школы определяется расписанием занятий.  
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Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведен-

ных на освоение обучающимися учебного плана, и составляет до 10 часов в 1-4 классах.            

При организации внеурочной деятельности обучающихся учитываются следующие осо-

бенности ее организации:  

1. Работа организуется в рамках специально организованных системных внеуроч-

ных занятий (кружки, секции и др.) и несистемных мероприятий, проводимых по отдель-

ному плану, как в рамках Школы, так и на уровне муниципалитета по планам организаций 

дополнительного образования, социальных партнеров Школы.  

2. В разновозрастных группах (учащиеся 1-4 классов) с целью реализации (по от-

дельному плану организации внеурочной деятельности):  

- духовно-нравственного направления развития личности и обеспечения этно-куль-

турных потребностей обучающихся в рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России;  

- социального направления;  

- общеинтеллектуального направления развития личности и формирования мета-

предметных УУД;  

- спортивно-оздоровительного направления;  

- общекультурное направления обучающихся (музыкально-художественное, деко-

ративно-прикладное и художественное творчество).  

3. В рамках тематических программ реализуется внеурочная деятельность в кани-

кулярное время.  

В 1-4 классах в рамках внеурочной деятельности по 1 часу вводится курс  «Шах-

маты» 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 

1/2 количества часов. 

 

 

Начальное общее образование АОО НОО с ЗПР Вариант2.  
 

Предметные области и учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I I 

 (доп.) 

II III IV Общее 

количество 

часов 

Обязательная часть основной образовательной программы - 80% 

 1.Русский язык и литературное чтение 

Русский язык   4,33/101 4,33/101    4,33/101 

Русский язык 1,1/40 1,1/40 2,17/85 2,17/85 2,17/85 7,61/295 

Литературное чтение 0,9/30 0,9/30 2,17/85 2,17/85 1,5/51 6,74/251 

2.Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык 0,5/16 0,5/16 1/34 1/34 1/34 3,5/118 

Литературное чтение на родном языке 0,5/17 0,5/17 1/34 1/34 1/34 3,5/119 

3. Иностранный язык 

Иностранный язык   1,75/51 1,75/51 1,75/51 5,25/153 

4. Математика и информатика 

Математика 3,48/115 3,48/115 3,49/117 3,49/117 3,49/117 13,95/466 

5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
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Окружающий мир 1,74/49 1,74/49 1,75/51 1,75/51 1,75/51 7,0/202 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики (ОРКСЭ)  
 

 
  1/34 1/34 

7. Искусство 

Изобразительное искусство 0,78/26 0,78/26 0,79/28 0,79/28 0,79/28 3,16/110 

Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

8. Технология 

Технология 0,78/26 0,78/26 0,79/28 0,79/28 0,79/28 3,16/110 

9. Физическая культура 

Физическая культура 2,39\79 2,39\79 2,41\82 2,41\82 2,41\82 9,62/325 

Итого обязательная часть: 17,5/ 

532 

17,5/ 

532 

18,32/ 

629 

18,32 

629 
18,32/ 

629 
74,78/ 

2419 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20%, 

без учета внеурочной деятельности 

Русский язык (обучение грамоте) 0,67/50 0,67/50    0,67/50 

Русский язык   1,83/51 1,83/51 1,83/51 5,4/153 

Литературное чтение 
 

 0,83/17 0,83/17 0,83/17 2,16/51 

Иностранный язык 0,26/17 0,26/17 0,25/17 0,25/17 0,25/17 1,01/68 

Математика 0,52/17 0,52/17 0,51/17 0,51/17 0,51/17 2,05/68 

Окружающий мир 0,26/17 0,26/17 0,25/17 0,25/17 0,25/17 1,01/68 

Изобразительное искусство (ИЗО) 0,22/7 0,22/7 0,21/7 0,21/7 0,21/7 0,85/28 

Технология 0,22/7 0,22/7 0,21/7 0,21/7 0,21/7 0,85/28 

Физическая культура 0,61/20 0,61/20 0,59/20 0,59/20 0,59/20 2,38/80 

Итого: 2,76/135 2,76/135 4,68/153 4,68/153 4,68/153 16,8/594 

Итого часов за неделю: 20,26/667 20,26/667 23/782 23/782 23/782 3013 

Максимально  допустимая  не-

дельная  учебная нагрузка 

15/20/ 

21 

15/20/ 

21 23 23 23  

Внеурочная деятельность 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Истоки 1 1 1 1  3 

Красота своими руками 1 1 1 1 1 1 

«Юный патриот России»  1 1 1 1 1 1 

«Школа здоровья» 1 1 1 1 1 1 

Коррекционно-развивающая 

область 
5 

 

5 5 5 5 5 

коррекционно-развивающие 

занятия 
4 

 

4 4 4 4 4 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия 
1 

 

1 1 1 1 1 
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 Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
ООП НОО Школы определяется расписанием занятий. 

 
Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую 

направленность. В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также восполнения 

пробелов в знаниях, в Учебном плане предусмотрены коррекционные групповые и ин-

дивидуальные занятия. Индивидуально-групповые коррекционные занятия оказыва-

ются за пределами максимальной нагрузки. Один час, отводимый на эти занятия в 

каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствую-

щего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 

15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах 

(из 2-4 обучающихся).  
Для осуществления коррекционной работы для обучающихся с задержкой пси-

хического развития начальных классов в рамках часов внеурочной деятельности 

предусматривается проведение занятий по ритмике (сборная группа 1-4 классов).  
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, имеющий соответству-
ющую профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного обра-
зования.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и инди-

видуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и пси-

хокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми заня-

тиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной 

деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, координации 

движений и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на од-

ного обучающегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учеб-

ного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отво-

дится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут.  
Время, отводимое внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется Школой на организацию внутрипредметных модулей в 1-4 

классах: по предметам “Русский язык”, “Литературное чтение”, 

“Математика”,”Окружающий мир”, “Иностранный язык” по 17 часов, по предметам 

“Изобразительное искусство”, “Технология” по 7 часов, по предмету “Физическая 

культура” – по 20 часов.  

 
Внутрипредметные модули: 

Класс 
Учебный 

предмет 
Название модуля Кол-во 

часов 

Примечание 

1 

Русский язык Русский с увлечением 17  

Литературное чтение Загадочный мир звуков  17  

Математика Математическая мозаика 17  

Окружающий мир Мир вокруг нас 17  

ИЗО Красота красок 7  

Технология Красота своими руками 7  

Физическая культура Шашки 20  
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Музыка Край, в котором мы живем 10  

 

 

 

2 

Русский язык Секреты родной речи 17  

Литературное чтение Я - читатель 17  

Иностранный язык Увлекательная грамматика 17  

Математика Геометрия вокруг нас 17  

Окружающий мир Наш дом 17  

ИЗО Палитра 7  

Технология Узнаем сами 7  

Физическая культура Шашки 20  

Музыка О России петь – что стремиться в храм 10  

 

 

 

3 

Русский язык Секреты русского языка 17  

Литературное чтение Удивительный мир книг 17  

Иностранный язык Веселый немецкий 17  

Математика Математика вокруг нас 17  

Окружающий мир Богатство нашего края 17  

ИЗО Русские народные промыслы 7  

Технология Бумажная фантазия 7  

 
Физическая культура Игры народов мира 20  
Музыка Мои первые музыкаольные интонации  10  

4 

Русский язык Русский с увлечением 17  
Литературное чтение Музейный дом 17  
Иностранный язык Веселый немецкий 17  
Математика В мире задач 17  
Окружающий мир История моей страны -моя история 17  

ИЗО Красота красок в быту 7  
Технология Очумелые ручки 7  

Физическая культура Игры народов мира 20  

 Музыка Мелодия – душа музыки 10  

 

 

         В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

 Из часов внеурочной деятельности для развития обучающихся в коллективе 

класса выделяется: 

- по 1 часу в 1-4 классах на изучение основ информатики (всего – 4 часа); 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализу-

ется через внеурочные занятия, включенные в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

- по 1 часу в 1-3 классах на изучение учебного курса «Истоки» (всего – 3 часа); 

В рамках разновозрастных групп (нелинейное расписание) по направлениям развития 

личности из расчета по 2 часа в 1-4 классе, на уровне начального общего образования 

реализуется 8 часов «Красота своими руками”,  «Юный патриот России», «Школа 

здоровья».  
  . Данные направления реализуются в работе внеурочной деятельности  и в 

системе воспитательной работы по плану классного руководителя. 
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3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1-4 кассы 

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность рассматривается как важная 

и неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного возраста. План вне-

урочной деятельности является организационным механизмом реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потреб-

ностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятель-

ность осуществляется во второй половине дня, организуется по пяти направлениям разви-

тия личности детей (гражданское (патриотическое), духовно-нравственное, эстетиче-

ское, физическое, познавательное)  на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса.Формы внеурочной деятельности: экскурсии, 

«круглые столы», конференции, диспуты, олимпиады, интеллектуальные марафоны, сорев-

нования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, проектная 

деятельность. 

 В текущем году по инициативе губернатора Калининградской области в школе реа-

лизуется губернаторская программа «УМная PROдленка», главным результатом которой 

станет абсолютно бесплатное дополнительное образование для обучающихся в возрасте 7-

11 лет. Данная программа позволит с помощью региональной поддержки обеспечить рав-

ный доступ обучающихся начальной школы к дополнительному образованию вне зависи-

мости от финансового положения семьи и места жительства ребенка. В рамках программы 

в школе организована следующие курсы: «Здоровячок», «Чудеса своими руками», 

Немецкий с удовольствием», «ЛЕГОконструирование».  

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное» определяет со-

став и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования. Планирование и организация 

внеурочной деятельности обучающихся осуществляется на основе диагностики интересов 

и потребностей детей, возможностей ресурсного обеспечения эффективной занятости детей 

различными формами внеурочной деятельности. Школа МБОУ «СОШ пос. Новоколхоз-

ное» использует модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения. Она предполагает, что в ее реализации принимают 

участие педагогические работники данного учреждения, аудиторные занятия не составляют 

более 50%. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей.  

План внеурочной деятельности начального общего образования  

 Классы 
Направления, 
 Название объединения 

1 2 3 4 Руководитель   
Всего 

1 Познавательное 
 «Информатика и ИКТ» 

 

«Информатика, логика, мате-

матика» 

 
«Финансовая грамотность» 
 
«Функциональная грамотность» 
 

 

1 

 

 

1 

2 
 

 

 

 

2 

3 
 
 
 

4 

 

 

 

4 

Андрющенко 
 

 

 

 

Полевич Г.В 

3 
 
 

1 
 

1 

2 
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«Немецкий с увлечением» («УМ-

ная PROдленка») 

 Гежгян Э.М 1 

2 Физическое «Здоровячок» 
(«УМная PROдленка») 
 

  
 
 

  Величко Е.Н. 1 
 

3 Эстетическое 

Кружок «Красота своими ру-

ками» («УМная PROдленка») 
«ЛЕГОконструирование» («УМ-

ная PROдленка») 
 

 2               3   
 
 

Величко Е.Н. 

1 
 

1 

Духовно-нравственное 
Курс  «Истоки» 

1 2 3  Догилева А.Р. 3 

 
ГРАЖДАНСКОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

Материал внеурочных занятий «Разговор о важном» призван помочь детям сориен-

тироваться в потоке событий, происходящих вокруг, почувствовать собственную социаль-

ную значимость в жизни школы, поселка, страны  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление представлено программой курса «Истоки»,целью которого яв-

ляется освоение школьниками системы ведущих ценностных ориентаций отечественной 

цивилизации. Курс направлен на развитие внутреннего, духовного мира ученика ради осо-

знания себя деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно-нравственного и 

социокультурного опыта Отечества. 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Идея программы внеурочной деятельности «Красота своими руками» («УМная 

PROдленка») заключается в создании в детском коллективе комфортной атмосферы, про-

буждающей интерес учащихся к самореализации, проявлению и развитию своих способно-

стей, индивидуальному и коллективному творчеству, овладению умениями и навыками са-

мопознания, саморазвития, самоизменения, самовоспитания, самосовершенствования. 

Программа по курсу «ЛЕГОконструирование» («УМная PROдленка») строится так, 

что требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории до 

математики и естественных наук. В процессе занятий идет работа над развитием интеллекта 

воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие диалогической и монологи-

ческой речи, расширение словарного запаса. Особое внимание уделяется развитию логиче-

ского и пространственного мышления.   

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

Данное направление представлено программой внеурочной деятельности: «Инфор-

матика и ИКТ», «Информатика, логика, математика» позволяет превратить внеуроч-

ную деятельность в эмоционально наполненное пространство воспитания и дополнитель-

ного образования, открыть для ребенка мир творчества, информации. В ходе реализации 

программы организуются процесс самостоятельной деятельности детей, что способствует 

раскрытию ребенком своих интересов и способностей, развитию логического мышления и 

творческой активности младших школьников.  Программа «Финансовая грамотность» 
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формирует у младших школьников азы финансовой грамотности, адекватное   восприятие 

окружающего мира, самостоятельность.  Программа внеурочной деятельности по основам 

функциональной грамотности «Читаем, считаем, наблюдаем» составлена на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Цель занятий- развития основ функциональной грамотности» – формирование читатель-

ской компетенции младшего школьника,  

сущность которой состоит в способности личности самостоятельно осуществлять учеб-

ную деятельность и применять приобретенные знания, умения и навыки для решения жиз-

ненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных от-

ношений. Программа «Немецкий с увлечением» («УМная PROдленка») предназначена 

для развития и поддержки интереса к иностранному языку, повышения уровня практиче-

ских навыков говорения предполагает расширения знаний о языке и воспитанию обучаю-

щихся.  
ФИЗИЧЕСКОЕ 

Программа по данному направлению «Здоровячок» («УМная PROдленка») вклю-

чает в себя знания, установки личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья. Данная программа яв-

ляется комплексной программой по формированию культуры здоровья обучающихся, спо-

собствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению плани-

руемых результатов освоения основной общеобразовательной программы начального об-

щего образования 

 

 

3.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы. 

Ученики начальной школы занимаются в отдельном здании.  

Санитарно-бытовые: в школе имеются 4 классные комнаты, игровая, гардероб, са-

нузлы. 

Требования к помещениям: спортзал, столовая, библиотека находится в здании ос-

новной школы. Имеется игровое и спортивное оборудование и инвентарь (мячи волейболь-

ные, баскетбольные, футбольные, теннисный стол, скакалки, канат, козел гимнастический, 

мячи теннисные). Работает спортивная площадка, футбольное поле.  

Для учебно-воспитательного процесса приобретены и оборудованы в каждом классе: 

рабочие места учителя с ноутбуком, принтером, проектор, экран, учебники, учебно-нагляд-

ные пособия. Имеется интерактивная доска. 

Учебно-методический комплект для учащихся 1-4 классов включает в себя: 

№ 

п/п 
Авторы, название учебника Класс Издательство 

Начальное общее образование 

Русский язык 

1 Русский язык. 3класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г 3 Просвещение 

2 Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В. и др. Рус-

ский язык 

4 Академкнига/Учебник 
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№ 

п/п 
Авторы, название учебника Класс Издательство 

3 Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Вино-

градская Л.А. и др. 

Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

1 Просвещение 

4 Русский язык. 2 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г 2 Просвещение 

Литературное чтение 

5 - Литературное чтение. 3 класс. Климанова Л.Ф., Горец-

кий В.Г., Голованова М.В. и др 

3 Просвещение 

6 Чуракова Н. А. Литературное чтение 4 Академкнига/Учебник 

 - Литературное чтение. 1 класс. Климанова Л.Ф., Горец-

кий В.Г., Голованова М.В. и др 

1 Просвещение 

 - Литературное чтение. 2 класс. Климанова Л.Ф., Горец-

кий В.Г., Голованова М.В. и др 

2 Просвещение 

Немецкий язык 

7 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 2 Просвещение 

8 Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. Немецкий язык 3 Просвещение 

9 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 4 Просвещение 

Математика и информатика 

10 Математика.3 класс. Моро М.И., Степанова С.В., Волко-

ваС.И.   

3 Просвещение 

11 Чекин А. Л. Математика 4 Академкнига/Учебник 

12 Математика. 1 класс. Моро М.И., Степанова С.В., Волко-

ваС.И.   

1 Просвещение 

13 Математика.2 класс. Моро М.И., Степанова С.В., Волко-

ваС.И.   

2 Просвещение 

14 Бененсон, Е. П. Информатика  1 Академкнига/Учебник 

15 Бененсон, Е. П. Информатика  2 Академкнига/Учебник 

16 Бененсон, Е. П. Информатика  3 Академкнига/Учебник 

17 Бененсон, Е. П. Информатика  4 Академкнига/Учебник 

Окружающий мир 

21 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий 

мир 

4 Академкнига/Учебник 

22 Окружающий мир. 3 класс. Плешаков А.А 3 Просвещение 

 Окружающий мир. 1 класс. Плешаков А.А 1 Просвещение 

 Окружающий мир. 2 класс. Плешаков А.А 2 Просвещение 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

25 Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры 

4  Просвещение 
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№ 

п/п 
Авторы, название учебника Класс Издательство 

26 Шевченко Л. Л. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры 

4-5 Центр поддержки куль-

турно-исторических 

традиций Отечества 

Изобразительное искусство 

27 Кузин B.C., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство 1 Дрофа 

28 Кузин B.C., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство 2 Дрофа 

29 Кузин B.C., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство 3 Дрофа 

30 Кузин B.C. Изобразительное искусство 4 Дрофа 

Музыка 

31 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1 Просвещение 

32 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2 Просвещение 

33 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 3 Просвещение 

34 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 4 Просвещение 

Технология 

35 РагозинаТ.М., Гринёва А.А  Тех.нология 1 "Академкнига/ Учеб-

ник" 

36 РагозинаТ.М., Гринёва А.А.  Технология 2 "Академкнига/ Учеб-

ник" 

37 РагозинаТ.М., Гринёва А.А . Технология 3 "Академкнига/ Учеб-

ник" 

38 РагозинаТ.М., Гринёва А.А.  Технология 4 "Академкнига/ Учеб-

ник" 

Физическая культура 

39 Лях В.И.  Физическая культура 1-4 Просвещение 

 

УМК «Школа России» 1 класс состоит из следующих предметных УМК (учеб-

ники включены в федеральный перечень рекомендуемых учебников):  

- Русский язык.  

Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

- Литературное чтение. 1 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

- Математика. 1 класс. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.   

- Окружающий мир. 1 класс. Плешаков А.А.  

- Изобразительное искусство. 1 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. 

(под ред. Неменского Б.М.). 

- Музыка. 1 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут исполь-

зоваться в составе систем учебников «Перспектива» и «Школа России»).  

- Технология. 1 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

- Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И 

В состав УМК «Школа России» для ВТОРОГО и ТРЕТЬЕГО  классов входит: 
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- Русский язык.  

Русский язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

- Литературное чтение. . Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

- Математика. . Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.   

- Окружающий мир. Плешаков А.А.  

- Изобразительное искусство.  Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.). 

- Музыка. . Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут использоваться 

в составе систем учебников «Перспектива» и «Школа России»).  

- Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

- Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И 

В состав УМК «Перспективная начальная школа» для ЧЕТВЕРТОГО класса 

входит: 

· комплект по русскому языку, включающий учебник в трех частях, "Тетрадь для са-

мостоятельных работ" №1, 2 и "Методическое пособие для учителя"; 

· комплект по литературному чтению, включающий учебник в двух частях, 

хрестоматию, "Тетрадь для самостоятельных работ" №1, 2 и "Методическое пособие 

для учителя"; 

· комплект по математике, включающий учебник в двух частях, "Тетрадь для самосто-

ятельных работ" №№ 1, 2 и "Методическое пособие для учителя"; 

· комплект по окружающему миру, включающий учебник " Окружающий мир" в двух 

частях, хрестоматию "Наш мир знакомый и загадочный", "Тетрадь для самостоятельных 

работ" № 1, 2 и "Методическое пособие для учителя"; 

· комплект по информатике, включающий учебник-тетрадь в двух частях и "Методи-

ческое пособие для учителя"; компакт-диск для учеников с методическим комментарием к 

диску для учителя. 

· комплект по технологии, включающий учебник и "Методическое пособие для учи-

теля". 

 

3.3.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-образовательная среда Школы 

  

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения 

Рабочие программы педагогов, учебники, 

методическая литература, комплекты про-

граммно-прикладных средств, ресурсы 

сети Интернет 
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Фиксация хода образовательного процесса, раз-

мещение учебных материалов, предназначенных 

для образовательной деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

и «портфолио» учащихся. 

Обеспечение доступа, в том числе   в   Интер-

нете, кразмещаемой информации для участни-

ков образовательного процесса (включая семьи 

учащихся), методических служб, органов управ-

ления образованием 

Создание локальных актов, регламентиру-

ющих работу локальной сети и доступ учи-

телей и учащихся к ресурсам Интернета 

  

Учебно-методическое обеспечение 

 Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-методической 

документацией и материалами по учебным предме-

там 

Полная укомплектованность УМК 

«Перспективная начальная школа».  

Укомплектованность библиотеки печатными обра-

зовательными ресурсами   

Обеспеченность учебниками – 100% 

Обеспеченность фонда дополнительной литературы 

библиотеки ОУ детской художественной и научно-

популярной литературой, справочно-библиографи-

ческими и периодическими изданиями 

Дополнительная литература, спра-

вочно-библиографическая на каждого 

ученика. Периодика для начальной 

школы 

  

Организация управления реализацией основной образовательной программы  

 Направление Орган управления 

Реализация в полном объёме основной образова-

тельной программы начального общего образования 

Управляющий совет школы 

Определение цели основной образовательной про-

граммы начального общего образования, учитываю-

щей специфику ОУ 

Педагогический совет 

Обеспечение качества образования выпускников 

начальной школы 

Педагогический совет 

Охрана жизни и здоровья обучающихся и работни-

ков образовательного учреждения во время образо-

вательного процесса 

Педагогический совет 

Формирование образовательной среды, создание 

условий, необходимых для реализации ООП, разви-

тия личности обучающихся на уровне начального 

общего образования 

Управляющий совет школы 

Обеспечение обучающимся и их родителям возмож-

ности участия в формировании индивидуальной об-

разовательной траектории обучающегося 

Педагогический совет 
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Определение содержания рабочих программ и про-

грамм внеурочной деятельности 

Педагогический совет 

Осуществление выбора образовательных техноло-

гий с учётом возрастных особенностей обучаю-

щихся, специфики образовательного учреждения 

Методическое объединение учите-

лей начальных классов 

  

 


