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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее - АООП НОО (вариант7.2) МБОУ 

Туроверо-Россошанской ООШ определяет содержание и организацию образовательного 

процесса начального общего образования с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса.    
АООП НОО ЗПР (Вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АООП   и на основании:  

- Закон Российской Федерации «об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-фз; 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-зс «об образовании в Ростовской 

области» (в действующей редакции). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г.  N 2 "об утверждении санитарных правил и норм Санпин 1.2.3685-21 "гигиенические 

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

факторов среды обитания".  

- Санпин 2.4.2.3286-15 «санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утверждены 

постановлением главного государственного санитарного врача российской федерации от 

10.07.2015   № 26; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утверждён приказом министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 № 373 (с изм. От 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

- ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждён приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

- приказ министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ министерства просвещения РФ от 11 февраля 2022 года №69 «о 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом министерства просвещения российской федерации от 22 марта 

2021 г. №115»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 № тс-551/07 «о 

сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 

- Письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2024г. № 24/2.1-8000 «о 

направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.02.2019_%D0%A2%D0%A1-551_07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.02.2019_%D0%A2%D0%A1-551_07.pdf


 
 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории ростовской области, 

на 2024-2025 учебный год»;  

- Положения о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено 

приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082); 

- Устав МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ 

 

Цель программы обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся 

с задержкой психического развития (далее ЗПР) посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

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 обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

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 обучения 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 

сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных 

формах: как совместно с другими обучающимися, или индивидуально. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

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

законодательством Российской Федерации. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

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 

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. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ЦПМПК. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья;  

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

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию  их  общественно  полезной  деятельности,  проведения  спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы, секций, кружков (включая  организационные  формы  на  

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, области). 



 
 

В основу разработки и реализации АООП НОО ЗПР Вариант 7.2. заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации данной адаптированной 

программы осуществлён посредством учёта особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловило необходимость создания и реализации АООП 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным 

средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно-значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а - «образовательной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им 



 
 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

АООП НОО ЗПР Вариант 7.2. разработана в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями ФГОС НОО ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

В МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ обучаются школьники, которым по 

заключению ЦПМПК рекомендовано обучение по адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования: обучающихся с задержкой 

психического развития ФГОС НОО с ОВЗ –вариант 7.2. 

 

Класс   

количество   

 

У обучающихся отмечаются хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 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. 

Внимание неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое и снижается при 

утомляемости, физических нагрузках. Темп восприятия замедлен, требуется больше 

времени для выполнения задания. Недостаточная прочность запоминания. 

Кратковременная память преобладает над долговременной, поэтому требуется постоянное 

подкрепление и многократное повторение. Недостаточная сформированность 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения и т.д. Испытывают 

потребности в дозировке материала, четких инструкциях. Эмоционально-волевая сфера 

требует контроля и развития навыков контроля над своими эмоциями. Коммуникативно-

речевая сфера требует работы логопеда.   

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 



 
 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  
К общим потребностям относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях общеобразовательных 

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 организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (далее  

ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- увеличение сроков освоения АООП НОО (вариант 7.2) до 5 лет; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 



 
 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

Педагогическим коллективом МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ создана 

комфортная коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для 

разнообразной и разносторонней деятельности учащихся, что способствует обеспечению 

комплекса условий психолого-медико-педагогического сопровождения индивидуального 

развития обучающихся с ЗПР в соответствии с их индивидуальными потребностями и 

возможностями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО ОВЗ к 

результатам обучающихся, освоивших АООП НОО ЗПР (Вариант 7.2.). 

Результатом освоения АООП НОО ЗПР Вариант 7.2. является полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учащимися 

АООП НОО ЗПР Вариант 7.2. соответствуют ООП НОО учреждения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО ЗПР Вариант 7.2. 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 



 
 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 

в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

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

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе; 

2) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых учащийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств; 

3) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её 

пространственно временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося 

с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 



 
 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

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

людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

4) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье; с учителями и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

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

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

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП 

НОО 

Русский язык 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие 

русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

- способностью к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание 

ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 



 
 

- овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

- умение проверять написанное;  

- умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи, член 

предложения, простое предложение;  

- способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Литературное чтение 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя; 

- знакомство с культурно – историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства;  

- полноценное восприятие художественной литературы;  

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: 

- освоение приёмов поиска нужной информации; 

- овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.),  умение  высказывать  и  

пояснять  свою  точку  зрения;  освоение  правил  и  способов взаимодействия с 

окружающим миром; 

- формирование представлений о правилах и нормах поведения, принятых в 

обществе; 

- овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: 

- формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

- элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно – популярных и учебных текстов; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

- умение пользоваться словарями и справочниками; 

- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; 

- умение составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

Математика 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: 



 
 

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, 

события, факта); 

- способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач 

могут быть им успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные 

отношения объектов окружающего мира; 

- строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задач; 

- умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

- освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, 

текстовых задач, геометрических  фигурах;  умение  выбирать  и  использовать  в  ходе 

решения  изученные алгоритмы,  свойства  арифметических  действий,  способы  

нахождения  величин,  приёмы решения задач;  

- умение использовать знаково – символические средства, в том числе модели 

и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

Окружающий мир 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: 

- осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за 

сохранение ее природы;  

- осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

гражданской идентичности); 

- чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее природе, 

сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 

современной российской жизни; 

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 

единого и целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий 

России;  уважительное  отношение  к  иному  мнению  истории и культуре  других народов 

России;  уважение  к  истории  и  культуре  всех  народов  Земли  на основе понимания  и 

принятых  базовых  общечеловеческих  ценностей; 

- расширение  сферы социально-нравственных  представлений,  включающих 

в  себя  освоение  социальной  роли ученика,  понимание  образования  как  личностной 

ценности;  способность  к  адекватной самооценки  с  опорой  на  знание  основных 

моральных  норм,  требующих  для  своего выполнения  развития  этических  чувств, 

самостоятельности  и  личной  ответственности  за свои поступки в мире природы и 

социуме; установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную 

помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к 

творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются:  

- способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей  мира  природы,  социальной  действительности  и  внутренней  жизни 

человека; 

- умение осуществлять информационный  поиск  для  выполнения  учебных  

задач; соблюдать  нормы  информационной  избирательности,  этики  и  этикета;  освоение  



 
 

правил  и  норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа  (класс,  школа,  семья,  учреждения  культуры  и  т.д.); 

- способность работать  с  моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: 

- усвоение  первоначальных  сведений  о  сущности  и  особенностях  объектов, 

процессов  и  явлений,  характерных  для  природной  и  социальной  действительности  (в 

пределах изученного); 

- сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- владение  базовым  понятийным  аппаратом,  необходимым  для  получения 

дальнейшего  образования;  умение  наблюдать,  фиксировать,  исследовать  явления 

окружающего мира; 

- выделять характерные особенности природных и социальных объектов; 

овладение  основами  экологической  грамотности,  элементарными правилами  

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и  социальной  среде; 

- понимание  роли  и  значения  родного  края  в  природе  и  историко- 

культурном  наследии  России,  в  ее  современной  жизни;  понимание  особой  роли  России  

в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, 

побед. 

Труд (Технология) 

Личностными  результатами  изучения  курса  «Технология» (Труд)  в  начальной  

школе являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных  позиций,  ценностных  установок,  раскрывающих  отношение  

к  труду,  систему норм  и  правил  межличностного  общения,  обеспечивающую  

успешность  совместной деятельности. 

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Технология» (Труд)  в  начальной  

школе является  освоение  учащимися  универсальных  способов  деятельности,  

применяемых  как  в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

Предметными  результатами  изучения  курса  «Технология» (Труд)  в  начальной  

школеявляются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технической стороне  труда,  об  основах  культуры  труда,  элементарные  умения  

предметно- преобразовательной  деятельности,  знания  о  различных  профессиях  и  умение 

ориентироваться  в  мире  профессий,  элементарный  опыт  творческой  и  проектной 

деятельности. 

Изобразительное искусство 

Личностными  результатами  изучения  курса  «Изобразительное  искусство»  в 

начальной  школе  являются: 

- эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающему  миру (семье, родине, 

природе, людям); 

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений; способность  к  

художественному  познанию  мира,  умение  применять  полученные  знания  в собственной  

творческой  деятельности;  использование  различных  художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, художественное 

конструирование). 

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Изобразительное  искусство»  в 

начальной  школе  являются:  



 
 

- умение  видеть  и  воспринимать  проявление  художественной культуры в 

окружающей жизни; 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания  и  

выразительных  средств  произведений  искусства; 

- умение  организовывать самостоятельную  творческую  деятельность;  

способности  оценивать  результаты художественно-творческой деятельности, собственной 

и одноклассников.  

Предметными  результатами  изучения  курса  «Изобразительное  искусство»  в 

начальной  школе  являются: 

- понимание  значения  искусства  в  жизни  человека  и  общества;умение  

различать  основные  виды  и  жанры  пластических  искусств,  характеризовать  их 

специфику; 

- сформированность представлений о ведущих музеях России; умение 

различать и передавать художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение  к  природе,  человеку,  обществу; 

- осознание  общечеловеческих  ценностей, выраженных в главных темах 

искусства. 

Музыка 

Личностными результатами изучения курса  «Музыка» в начальной школе являются: 

- наличие  эмоционально-ценностного  отношения  к  искусству;  реализация  

творческого потенциала  в  процессе  коллективного  (индивидуального)  музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Музыка»  в  начальной  школе 

являются: 

- развитое  художественное  восприятие,  умение  оценивать  произведения  

разных видов искусств; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участием 

музыкальной  жизни  класса,  школы,  города;  продуктивное  сотрудничество  (общение, 

взаимодействие)  со  сверстниками  при  решении  различных  музыкально-творческих  

задач; 

- наблюдение  за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  

и  внеурочной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

- устойчивый  интерес  к  музыке  и  различным  видам  музыкально-творческой  

деятельности; 

- общее  понятие  о  значении  музыки  в  жизни  человека,  знание  основных  

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине 

мира. 

Физическая культура 

Личностными  результатами  изучения  курса  «Физическая  культура»  в  начальной 

школе являются: 

- активно  включаться  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на 

принципах уважения и доброжелательности; 

- проявлять положительные качества личности и управлять  своими  эмоциями  

в  различных  ситуациях  и  условиях;  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: 

- характеризовать  явления  (действия  и  поступки),  давать  им  объективную 

оценку  на  основе  освоенных  знаний;  общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  

на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; обеспечивать 

защиту и  сохранность  природы  во  время  активного  отдыха  и  занятий  физической  



 
 

культурой; планировать  собственную  деятельность,  распределять  нагрузку  и  отдых  в  

процессе  ее выполнения. 

Предметными  результатами  изучения  курса  «Физическая  культура»  в  начальной 

школе  являются: 

- планировать  занятия  физическими  упражнениями  в  режиме  дня, 

организовывать  отдых  с  использованием  средств  физической  культуры;  излагать  факты 

истории  развития  физический  культуры,  характеризовать  ее  роль  и  значение  в 

жизнедеятельности  человека,  связь  с  трудовой  и  военной  деятельностью;  представлять 

физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека.  

Иностранный язык 

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе 

являются: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

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

между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 

в  пределах речевых  потребностей  и  возможностей  младшего  школьника;  

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер  

младшего  школьника;  формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе 

являются: 

- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

- умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

 

1.3. Система оценки достижения учащимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО ЗПР (Вариант 7.2.) строится на основе комплексного подхода к оценке результатов 

образования, позволяющего вести оценку достижения учащимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения учащимися АООП НОО ЗПР (Вариант 7.2.) (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется учреждением в соответствии с 

требованиями ООП НОО учреждения. 

Обучающиеся с ЗПР в соответствии с их законным правом проходят текущую, 

промежуточную и итоговую аттестацию освоения АООП НОО ЗПР Вариант 7.2. в иных 

формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 



 
 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с 

ЗПР;

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий);

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

- адаптирование инструкции с учётом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР:

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2)  упрощение многозвеньевой  инструкции посредством деления её  на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с чёткими смысловыми 

акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учётом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, чёткое 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);

- величение времени на выполнение заданий;

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

поведении ребёнка проявлений утомления, истощения;

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического 

работника, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребёнка.
 

Механизм проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся с ЗПР 

представлен в Положении о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденном приказом директора 

МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ. 

Целью системы оценки достижения планируемых результатов является определение 

принципов, оптимальных форм и способов контроля и оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.2.) обучающимися 2-4 классов. 

В 1 классе применяется безотметочная система оценивания; со 2-го класса вводится 

5-ти балльная система оценки в соответствии ООП НОО учреждения. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования); 

- использование планируемых результатов освоения АООП НОО в качестве 

критериальной и содержательной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного и дифференцированного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 



 
 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их оценки 

и представления; 

- использование накопительной системы оценивания (портфель достижений учащегося), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- предоставление и использование персонифицированной информации возможно только 

в рамках процедур итоговой оценки учащихся; во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых учащимися образовательных результатах; 

- использование наряду со стандартизированными письменными и устными работами 

таких форм и методов оценки как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдение и др. 

 

Главными объектами контроля и оценки являются: 

- предметные результаты освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.2.) в 

соответствии с ООП НОО учреждения; 

- метапредметные результаты, предполагающие оценку развития 

универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных); 

- оценка личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, 

морально-этической ориентации). Личностные результаты не подлежат итоговому 

оцениванию. 

Контроль и оценка достижения планируемых результатов освоения АООП ЗПР 

(Вариант 7.2.) предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

учебного материала. 

Видами контроля результатов обучения во 2 - 4-х классах являются: вводный 

контроль, текущий контроль, тематический контроль, итоговый контроль. 

В классах уровня начального общего образования устанавливаются следующие 

формы контроля за развитием учащихся в предметной области: 

а) устный опрос; 

б) самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль и 

самооценку учащихся; в) самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения 

учащихся применять усвоенные по определённой теме знания на практике; 

г) тестовые задания; 

д) проверочные работы (тестовые, практические, графические и другие); 

е) административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 

совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определённый период времени 

(четверть, год); 

ж) итоговые комплексные работы. 

 

Механизм контрольно-оценочной деятельности педагогических работников 

определяет последовательное применение в процессе обучения различного рода 

проверочных работ. 

На этапе вводного контроля проводится стартовая работа по предмету, которая 

проводится ежегодно в период третьей недели сентября. Её цель - определить уровень 

результатов универсальных учебных действий на начало учебного года. 

Текущий контроль включает организацию диагностических работ, 

самостоятельных, практических, проверочных работ по изученной теме, разделу: 

а) диагностическая работа (далее - ДР) проводится в ходе решения учебной задачи в 

виде промежуточных и итоговых работ, направленных на определение уровня освоения 

темы, 

б) самостоятельная работа имеет целью формирование действий взаимо- и 

самоконтроля, взаимо- и самооценки учащихся; использование разноуровневых 



 
 

самостоятельных работ, процессе выполнения которых обучающийся имеет возможность 

выбора заданий, адекватных уровню его знаний;  

в) проверочная работа проводится после изучения темы; цель проверочной работы -

определить уровень усвоения изученного материала в рамках рассматриваемой темы; 

г) контрольная работа проводится в конце учебной четверти, учебного года; цель 

контрольной работы - проверить степень освоения учащимися программного материала; 

определить уровень выполнения предложенных задач; подвести итоги с указанием 

достижений и затруднений учащихся; 

д) комплексная работа проводится на метапредметной основе и включает в себя 

систему разноуровневых заданий по различным предметам. 

Особенностями системы оценивания результатов деятельности обучающихся с ЗПР 

являются: 

- учёт индивидуального темпа работы; 

- психофизические особенности; 

- пошаговые инструкции; 

- учёт индивидуальной помощи (обучающая, сопровождающая, 

направляющая). 

Личностные результаты учащихся не подлежат итоговой оценке и фиксируются в 

двух документах: характеристике учащегося и портфолио личных достижений. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у 

обучащихся на уровне начального общего образования. 

Объект оценки - сформированность универсальных учебных действий, включаемых 

в следующие три основные блока: 

1) самоопределение, 

2) смыслообразование, 

3) морально-этическая ориентация. 
 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции учащегося, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса, 

- сформированности основ гражданской идентичности, 

- сформированности самооценки, 

- сформированности мотивации учебной деятельности, 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений; 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

Итоговая оценка выпускника начального общего образования. 
 

На итоговую оценку, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на уровне основного общего 

образования, выносят только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предмет итоговой оценки - способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале системы 

предметных знаний и на основе метапредметных действий. 

Основной инструмент итоговой оценки - итоговые комплексные работы - система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 



 
 

Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с 

оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня, то выпускник овладел 

опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на уровне основного общего образования, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % 

заданий базового уровня и получении не менее 50 % от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня, то выпускник овладел опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % 

заданий базового уровня, то выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования. 

По итогам обучения на уровне начального общего образования после 4 класса 

проводится обследование обучающихся в территориальной ПМПК, где даются 

рекомендации по дальнейшему образовательному маршруту. 

В случае успешного освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.2.) и реабилитации 

обучающимся рекомендуется продолжить обучение по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования учреждения. 

При неудовлетворительном освоении АООП НОО ЗПР (Вариант 7.2.)  обучающимся 

рекомендуется посещение ЦПМПК с целью определения дальнейшего образовательного 

маршрута, возможно понижение программы на адаптированную основную 

образовательную программу обучающихся для ЗПР (вариант 7.2.). Вся процедура итогового 

обследования проходит с согласия и под контролем родителей (законных представителей). 

Педагогический совет учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся АООП НОО 

ЗПР (Вариант 7.2.) и переводе его на следующий уровень общего образования. В случае, 

если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода 

достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом рекомендаций ЦМПК, 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Система оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО ЗПР (Вариант 7.2.) предусматривает оценку достижения учащимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Целью системы оценки достижения планируемых результатов является определение 

принципов, оптимальных форм и способов контроля и оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.2.) обучающимися 2-4 классов.  

 В учреждении в 1 классе применяется безотметочная система оценивания; со 2-го 

класса вводится 5-ти балльная система оценки в соответствии ООП НОО учреждения. 

Оценивание знаний обучающихся 
1. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями: 



 
 

- в первых классах – по безотметочной системе, предполагающей критерии 

относительной успешности обучающихся; 

- в 2-9 классах – по пятибалльной системе. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по периодам 

обучения - по четвертям. Частота проведения контрольных срезов определяется учителем. 

3. Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние работы 

в тетрадях обучающихся. 

4. Контрольную работу следует проводить по следам выполненных 

упражнений, закончить до конца четверти за 7-10 дней. 

5. Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и 

фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения 

практических заданий, тестов, как наиболее психологически тонкого инструмента 

оценивания и пр. 

6. Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не 

допускать поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого урока, а также 

в ходе освоения нового материала. 

7. Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же 

предшествующими достижениями. 

8. Избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми. 

9. Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений. 

10. При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов 

школьника (усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что 

человек способен изменить в себе сам). Создавать обстановку доверия, уверенности в 

успехе. 

11. Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние 

стабильные факторы (характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не 

может), внешние изменчивые факторы (удача и везение). 

12. Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые 

позволяют максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях 

школьников (оценки за выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях). 

 

Нормативы чтения для учащихся с ЗПР начальных классов. 

 

Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе повседневных наблюдений 

за чтением и пониманием текстов учебной книги, произведений, рекомендованных для 

внеклассного чтения, путем специального опроса по чтению, пересказа и 

комбинированного опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения учащимися 

правильности чтения, беглости и выразительности чтения и понимания содержания 

прочитанного (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому году обучения. 

В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения 

учащихся: 

- нарушения темпа речи; 

- нарушение произношения; 

- заикание; 

- органические и функциональные нарушения голоса. 

1 КЛАСС. 
Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется наблюдение 

за овладением навыками чтения учащихся. 



 
 

Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы. 

В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления 

элементарного навыка чтения без выставления отметки. Основными объектами проверки в 

1-ом классе являются умения учащихся анализировать слого-звуковой состав слов, читать 

плавно, по слогам слова, предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце 

первого года обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с 

первоначальными требованиями программы, а именно: учащиеся должны овладеть 

правильным и плавным слоговым чтением текстов при темпе 20-25 слов в минуту. 

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений 

учителя. 

2 КЛАСС. 
Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I и II 

полугодия. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, понимает содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет 

читать целиком, темп чтения не менее 35 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова 

читает по слогам), со скоростью не менее 40 слов в минуту; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие 

знаки препинания в конце предложения; 

- умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать 

содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает наизусть 

стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- понимает основное содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по 

слогам), темп чтения не менее 30 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по 

слогам), темп чтения не менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 ошибки в словах, 

в расстановке ударений, при соблюдении пауз и интонации в конце предложения; 

- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, 

но допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, 

легко и самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя; 

- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), 

со скоростью не менее 25 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), 

темп чтения не менее 30 слов в минуту, не соблюдает пауз между словами и 

предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые 

ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: слабо разбирается в прочитанном тексте даже 

с помощью вопросов учителя; 

- в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; 

- во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного 

чтения со скоростью 25 слов в минуту; 

- не воспроизводит текст по вопросам учителя; 



 
 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью 

воспроизводит текст прочитанного. 

3 КЛАСС. 
Оценка «5» ставится ученику, если он: правильно понимает смысл прочитанного; 

- в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной 

слоговой структуры по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в минуту; 

- во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в 

минуту; 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, используемые автором для изображения, действующих лиц, описаний природы 

и т.д.; 

- твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- правильно понимает основное содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные, 

трудные слова читает по слогам), темп чтения не менее 45 - 50 слов в минуту; 

- во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении допускает 

1 - 3 ошибки в словах в соблюдении пауз и логических ударений; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя; 

- в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, 

темп чтения 40 слов в минуту; 

- во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового 

чтения, монотонно, темп чтения 45 слов в минуту; 

- допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; 

воспроизводит наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

- в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту; 

- во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, 

темп чтения 35 слов в минуту; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4 КЛАСС. 
Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- правильно и полно понимает содержание прочитанного; 

- читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного 

произведения; 

- в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту; во II полугодии - не 

менее 80 слов в минуту; 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- правильно понимает основное содержание прочитанного; 

- читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 

- в I полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту; 



 
 

- во II полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 

ошибки; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые 

исправляет самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного с помощью учителя; 

- в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с 

элементами слогового чтения), скорость чтения не менее 60 слов в минуту; 

- во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не 

менее 70 слов в минуту, допускает от 4-5 ошибок; 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

- не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, 

составить план; 

- в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова 

читает целиком), допускает большое количество ошибок; 

- во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 

ошибок; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст 

стихотворения. 

 

Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку 

 для учащихся с ЗПР в 1-4 классах 

 

Объем диктанта и текста для 

списывания: 

Классы 
Четверти 

I II III IV 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

Объем словарного диктанта: 

 

Классы Количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов в каждом классе. 

Сочинения и изложения носят обучающий характер. 

Нормы оценки за контрольный диктант: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа написана аккуратно. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

орфографических, 1-3 пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа выполнена 

аккуратно. 

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4 

пунктуационных и 4-5дисграфическихошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок. 

Классификация ошибок: 

 Однотипные ошибки: 

- первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку; 

- при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

 За одну ошибку в диктанте считаются: 



 
 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» 

дважды написано в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она 

считается за ошибку; 

- при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

 За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, 

ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить 

с обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию 

слово на доске); 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Оценка за грамматическое задание: 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок: 

- оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно 

применять знания при выполнении; 

- оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, 

умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не 

менее 3/4 заданий; 

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части 

из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

- оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

 

Критерии (нормы) оценок письменных работ по математике 

 для учащихся с ЗПР 
 

Оценка «5» - ставится за работу, в которой нет ошибок в вычислениях, при записи 

плана правильно записаны наименования, правильно сформулированы вопросы к дей-

ствиям и безошибочно записано решение задачи. 

Если ученик допустил ту или иную неточность в формулировке одного из вопросов 

или ошибку при вычислении и самостоятельно внёс поправки, оценка не снижается. 

Оценка «4» - ставится, когда: 

1) задача решена правильно и нет ошибок в формулировке вопросов к действию, в 

наименованиях и в ответе, а в решениях примеров допущены 1-2 ошибки; 

2) когда задача и примеры решены правильно, но допущены 1-2 ошибки в записи 

наименований; 

3) когда задача и примеры решены правильно, а формулировки вопросов к 

действиям задачи по существу правильны, но не точны; 

4) когда правильны решения задачи и примеров, запись наименований и вопросов к 

действиям задачи, но конечный ответ записан ошибочно. 

5) в том случае, когда ученик изменил одно из чисел задачи или примера (например 

переставил цифры), но дал правильные решения. 

Оценка «3» - ставится за работу, в которой: 

1) правильно решены задачи и не решены примеры; 

2) не решены задачи, но решены примеры; 



 
 

3) задача решена, но допущены ошибки в наименованиях, формулировках вопросов 

к действиям; в решениях примеров допущены 1-3 ошибки. 

Оценка «2» - ставится за работу, в которой: 

1) ошибочно решены задача и половина примеров; 

2) ошибочно решены или не решены примеры и при правильном решении задачи 

даны ошибочные формулировки и допущены ошибки в записи наименований. 

 За невыполнение практического задания общий оценочный балл снижается 

на единицу. 

 За орфографические ошибки на не пройденные правила, допущенные 

учеником в контрольной работе по арифметике, оценка не снижается. 

 Учащимся с плохой моторикой за несовершенное каллиграфическое 

выполнение контрольной работы по арифметике оценка не снижается. 

 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

Оценка «5» -  ставится, если ученик: 

1) дает правильные осознанные, глубокие ответы на все поставленные вопросы, 

правильно выполняет предметно-практические задания; 

2) умеет самостоятельно и правильно решить задачу, примеры и объяснить ход 

решения; 

3) умеет правильно производить и объяснять практические задания, записывать 

данные именованных чисел, производить вычисления; 

4) называет геометрические фигуры, их элементы, выполняет работы по черчению с 

помощью измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить 

последовательность работы. 

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

установленным для оценки 5, но: 

1) при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах; 

2) при вычислениях и решении задач нуждается в дополнительных промежуточных 

записях и в дополнительных вопросах учителя, уточнении и объяснении выбора действий; 

3) с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их положения в пространстве, по отношению друг к другу; 

4) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. Если 

ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, ему 

может быть поставлена оценка 5. 

Оценка «3» - ставится ученику, если он: 

1) при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные 

ответы на поставленные вопросы, формулирует математические правила, может частично 

их применять; 

2) может выполнять вычисления с опорой на различные виды счетного материала, 

умеет записывать решения задач, но с помощью учителя; 

3) узнает и называет геометрические фигуры, их положение на плоскости и в 

пространстве, умеет делать чертежи в тетрадях и целевых таблицах, но с помощью 

вопросов и практической помощи учителя. После предварительного коллективного 

обсуждения в классе может выполнять измерения и последовательно записывать их в 

тетради. 

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

программного материала, не может воспользоваться помощью учащихся и учителя. 

 

Нормы оценки за работу, содержащую примеры: 

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



 
 

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

ошибки 

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

ошибки 

«2» - выполнена ½ часть работы 

 

Нормы оценки за работу, содержащую задачи: 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 негрубые ошибки 

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

«2» - более ½ работы выполнено неверно 

 

Примечание: 

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

снижается. За неряшливо оформленную работу оценка снижается на 1 балл (но не ниже 

«3»). 

Нормы оценки за устный счёт. 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 5 и более ошибок 

 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи 

 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится 

по результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ 

по предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически 

законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем 

мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет 

ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, 

алгоритмом, применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные 

вопросы. 

Оценка «4» ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, 

нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, неполно 

раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на практике. При 

оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в 

установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: 

излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического 

материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью 

учителя исправляет перечисленные недочеты. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 



 
 

помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них 

неправильно. 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание 

и организацию.  В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения  обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики 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 объединяет всех участников образовательного процесса – тех, 

кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы 

определяется образовательной организацией и должен включает педагогических и 

медицинских работников (учителей, учителя-логопеда, педагогов-психологов, социального 

педагога), 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 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действии у 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 
• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 

и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
• описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

в соответствии с УМК «Школа России»; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России»; 

• описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа 

России». 

• планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
 ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

 1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

• чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

• осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

• отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

• уважение истории и культуры каждого народа. 

 2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

• доброжелательность, доверие и внимание к людям, 



 
 

• готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

• уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников. 

 3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

• принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести 

- как регуляторов морального поведения; 

• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

 4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

 5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

• критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

• готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

• целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

• готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, 

• здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Выпускник начальной школы - это человек: 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться; 

• любящий родной край и свою страну; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

• умеющий высказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 В ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 



 
 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности: 

 К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

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

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

3. Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 



 
 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 



 
 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 

Класс  Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 2. Уважать 

свою семью, своих 

родственников, 

любить родителей. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

Нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 3. 

Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 5. 

Участвовать в паре. 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 



 
 

норм. задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль). 

7. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем.  

8. Ооценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении. 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.) 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 



 
 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 класс  1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивая, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 



 
 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий (УУД) в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Музыка» в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

обучающихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения 

- приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; выбирать стратегию решения; 

строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные - 

обеспечивающие социальную компетентность; познавательные - общеучебные, 

логические, связанные с решением проблемы; личностные - определяющие 

мотивационную ориентацию, регулятивные - обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Папки, который является процессуальным способом 

оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

 

Формирование некоторых личностных результатов средствами разных учебных 

предметов в УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы: 



 
 

1)  Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2)  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

3)  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 

и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе обучающиеся знакомятся с государственными символами России (гербом 

и флагом), а во 2 классе на уроках музыкального искусства разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет обучающимся осознавать 

себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всем мире. Через тексты обучающиеся знакомятся с национальными 

ценностями нашего Отечества, памятниками старины и их создателями, русскими 

умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на 

Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи 

даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, 

И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. 

Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

обучающихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, 

о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о 

собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев и др.). 

В курсе «Музыкальное искусство» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной 

и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 



 
 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 

1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 

ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1 -4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 

изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме 

и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять ее при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для ее 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных проблем является 



 
 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, обучающиеся, например, узнают, как можно определить слоги в 

слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1 —4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определенному правилу; 

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, информатике, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Школа России» обеспечивают 

формирование информационной грамотности учащихся: работу с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), 

добывание информации, ее сбор, выделение существенной информации из различных 

источников. Одним из часто встречающихся заданием в учебниках УМК «Школа России» 

является «информационный поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно 

находить информацию, работать с различными источниками. В первом классе, это в 

основном работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, 

наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, 

библиотекарь) может быть источником информации и важно научиться формулировать 

вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает 

работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, 

в схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью 

фотоаппарата, аудио- и видео-записи. Наиболее широкий спектр деятельности с 

информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора информации, 

определение источников информации, получение информации и анализ её достоверности, 

структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка информации и 

её представление). Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в 

рамках курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск 

дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). 

Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в 

детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической 



 
 

литературой, необходимой как для учебных целей, так и для проектной деятельности. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности. 

 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости— 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 



 
 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

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. 

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 самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение 

за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 



 
 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -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. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 
• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• 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); •гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 



 
 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 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, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 



 
 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения:факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

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

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 



 
 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

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

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

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

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культураречевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в 

мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов 

России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 



 
 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в 

тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

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

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 



 
 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма  

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; •диалог-

расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения  

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

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

В русле письма  

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 



 
 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o ’clock.). Предложения с 

оборотом thereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и hut. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to .... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Немецкий язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-

буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения 

звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. 

Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). членение предложения на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die 



 
 

Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -

chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Кдlte^). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Wir lesen gem.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist 

groЯ.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные 

предложения (Es ist kalt. Es schneit). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). 

Предложения с оборотом Es gibt ... . Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, 

aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futurum, Prдteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-

связка sein. Модальные глаголы ̂ nnen, wollen, m^sen, sollen. Неопределённая форма глагола 

(Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, 

jener). Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени 

сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до -100), порядковые числительные (до-30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, ьЬег, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого 

в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;  

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 



 
 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения 

из текста и т.п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать 

и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма 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 инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 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). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если... то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

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). 

 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

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

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

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

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

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

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

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

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 



 
 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера) 

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

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

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

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

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

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

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

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление 



 
 

о человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

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

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

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

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

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

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 



 
 

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

край, республика): название, основные 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. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт 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, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089» и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учебных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года №1312» в учебный план четвертых классов подведомственных 

общеобразовательных учреждений (организаций), реализующих адаптированные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (для 

глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития) включен курс «Основы религиозных культур и светской этики» по 

1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 



 
 

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на 

ступени начального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и 

направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, 

связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных 

представителей) выбирают для изучения один из модулей. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На 

основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 

количества учащихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из 

учащихся нескольких классов. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 

• понимание значения духовности, нравственности, морали, морально 

ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества; 

• знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных 

заповедей; понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

• формирование первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных религий и светской этики в России; 

• формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их 

представителям; 

• формирование первоначального представления об отечественной 

религиознокультурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия - как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

• укрепление веры в Россию; 

• укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

 

Искусство. 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 нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т.д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 



 
 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного 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. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие 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 декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). 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 эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 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 элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. Значимые темы искусства. О чём говорит 

искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 



 
 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Опыт художественно-творческой 

деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 



 
 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Искусство. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, 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, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 



 
 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов . Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, 

по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),  

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 



 
 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

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

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 



 
 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 



 
 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; 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 мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1кг ,  гантели до100г ,  гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением 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; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, 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 сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1кг)  в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (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 ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Данный курс составлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа составлена с учётом рекомендаций 

ПМПК, результатами психодиагностики и индивидуальных особенностей ребенка.  

Программы (авторы), положенные в основу настоящей программы:  

- Локалова Н.П. «120 уроков психологического развития младших 

школьников».  

- Глазунов Д.А. «Психология. Развивающие занятия 1-4 класс» 

- Рекомендации ПМПК для проведения коррекционно-развивающей работы с 

учащимся  : «Занятия с педагогом-психологом по обогащению разнообразными знаниями 

об окружающем мире развитию анализирующего наблюдения, формированию умственных 

операций отвлечения, обобщения сравнения и накопления опыта практических обобщений, 

формированию пространственных представлений, произвольной деятельности, функций 

программирования и контроля и др. Развитие мотивации к учебной деятельности, 

формирование любознательности, наблюдательности, активного отношения к создаваемой 

проблемной ситуации.» 

Цель курса: 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. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем 

в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений.  

Основные направления работы:  

- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений);  

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

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

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование 

и развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 
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Коррекционный курс «Логопедические занятия» разработан с учётом 

рекомендаций ПМПК, результатами психодиагностики и индивидуальных особенностей 

ребенка. Направлен на 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). 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 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, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма;  

- расширение представлений об окружающей действительности;  

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

 

2.3.Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена 

на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 



 
 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 
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Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 

на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

- перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и освоение ими АООП НОО;  

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их 

успешности в освоении АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 

медицинских работников Организации и других организаций, специализирующихся в 

области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных 

институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: диагностическая работа, коррекционно-развивающая работа, 

консультативная для всех участников образовательного процесса. 

 

Содержание коррекционной работы 

 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 



 
 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 

его поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающимуся в освоении 

общеобразовательной программы. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) 

и др. 

4. Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической  компетентности; 



 
 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в 

обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 

ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: логопед, педагоги-психологи, имеющий соответствующую профильную 

подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования, учитель начальных 

классов.  

 

Содержание мероприятий в рамках реализации программы 

 

№ Мероприятие Содержание деятельности Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы 

Предполагаемый 

результат 

Диагностическое направление 

1 Организация   

диагностики 

Организация и контроль 

диагностики 

Администрация 

ОУ 

Выявление 

недостатков в 

развитии и особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 Медицинский 

осмотр 

Осмотр ребенка, сбор и 

анализ анамнестических 

сведений,  медицинское 

исследование ребенка 

Медицинский 

работники, 

родители 

3 Педагогическая 

диагностика 

Выявление учебных 

затруднений 

обучающегося. 

Учителя 

Изучение интересов 

обучающегося 

Классный 

руководитель 

4 Психологическая 

диагностика 

Выявление особенностей 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сфер обучающегося 

Педагог-

психолог 

5 Логопедическая 

диагностика 

Изучение 

артикуляционного 

аппарата, устной и 

письменной речи, 

структуры речевого 

дефекта и уровень 

речевого недоразвития 

обучающегося 

Учитель-

логопед 

6 Социальная 

диагностика 

Изучение социального 

окружения обучающегося 

Социальный 

педагог 

Консультативная деятельность 



 
 

7 Заседание ПМПк Организация ПМПк Администрация 

ОУ 

 

Информирование 

всех участников 

образовательного 

процесса по 

вопросам, 

связанным с 

особенностями 

образовательного 

процесса 

обучающегося с 

целью адаптивной 

среды. 

8 Групповая и 

индивидуальная 

консультация 

Педагогические 

рекомендации по 

коррекции обучающегося 

Учителя 

Рекомендации по 

коррекции поведения 

обучающегося 

Классный 

руководитель 

Психологические 

рекомендации по 

коррекции обучающегося 

Педагог-

психолог 

Логопедические 

рекомендации по 

коррекции обучающегося 

Учитель-

логопед 

9 Индивидуальная 

консультация 

Медицинские 

рекомендации по 

проведению 

оздоровительных 

мероприятий 

Медицинский 

работник 

Коррекционная деятельность 

10 Организация 

коррекционной 

работы 

Организация и контроль 

проведения 

коррекционных 

мероприятий 

Администрация 

ОУ 

 

 

 

 

Уменьшение 

степени 

выраженности 

патологии, ее 

поведенческих 

последствий, 

предупреждение 

появления 

вторичных 

отклонений в 

развитии, 

обеспечение 

максимальной 

реализации 

реабилитационного 

потенциала ребенка 

11 Лечение Проведение необходимого 

лечения 

Медицинский 

работник, 

родители 

12 Педагогическая 

коррекция 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках, 

коррекционная работа на 

уроках с обучающимся 

Учителя 

13 Социальная 

коррекция 

Включение 

обучающегося во 

внеклассную жизнь 

коллектива, 

использование мер 

воспитательного 

воздействия 

Классный 

руководитель 

14 Психологическая 

коррекция 

Проведение 

коррекционных 

психологических 

групповых и 

индивидуальных занятий, 

тренинговых занятий 

Педагог-

психолог 

15 Логопедическая 

коррекция 

Проведение 

коррекционных 

логопедических 

групповых и 

индивидуальных занятий 

Учитель-

логопед 



 
 

16 Социальная 

коррекция 

Оказание помощи 

обучающемуся в ситуации 

социального 

неблагополучия, 

организация досуга 

Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

17 Семейная 

коррекция 

Создание 

благоприятного 

микроклимата в семье, 

выполнение 

рекомендаций 

Родители 

обучающегося 

18 Социальная 

коррекция 

Комплексная 

специализированная 

помощь семье и 

обучающимся по 

направлению 

деятельности учреждения 

Социальные 

партнёры 

Динамический контроль 

19 Организация 

диагностики 

Организация и контроль 

диагностики 

Администрация 

ОУ 

 

 

 

 

Мониторинг 

динамики развития 

обучающегося, его 

успешности в 

освоении 

образовательной 

программы, 

корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

20 Медицинский 

осмотр 

Динамический контроль 

здоровья обучающегося 

Медицинский 

работник 

21 Педагогическая 

диагностика 

Динамический контроль 

успешности освоения 

образовательной 

программы 

обучающимся 

Педагоги 

Динамический контроль 

адаптированности 

обучающегося к 

образовательной среде 

Классный 

руководитель 

22 Психологическая 

диагностика 

Динамический контроль 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сфер обучающегося 

Педагог-

психолог 

23 Логопедическая 

диагностика 

Динамический контроль 

развития речи 

обучающегося 

Учитель-

логопед 

24 Социальная 

диагностика 

Динамический контроль 

социального 

благополучия 

обучающегося 

Социальный 

педагог 

Динамический контроль 

здоровья обучающегося, 

семейного благополучия 

обучающегося 

Родители 

обучающегося 

Динамический контроль 

результативности 

специализированной 

помощи семье и 

обучающимся по 

Социальные 

партнёры 



 
 

направлению 

деятельности учреждения 

25 Заседание ПМПк Анализ результативности 

коррекционной работы, 

планирование 

дальнейшей 

деятельности 

Администрация 

ОУ 

 

 

План-график мероприятий в рамках реализации программы 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Педагогическая диагностика обучающихся Сентябрь, 

октябрь 

Классный 

руководитель 

2 Логопедическая диагностика обучающихся Сентябрь Логопед 

3 Изучение социального статуса обучающегося Сентябрь Классный 

руководитель 

4 Медицинский осмотр обучающихся По графику Медицинские 

работники 

5 Психологическая диагностика обучающихся Октябрь Педагог-

психолог 

6 Заседание ПМПк Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

7 Групповые консультации обучающихся, их 

родителей, педагогических работников 

В течение года Педагог-

психолог, 

логопед, 

социальный 

педагог 

8 Индивидуальные консультации 

9 Педагогическая коррекция В течение года 

(при 

необходимости) 

Классный 

руководитель, 

учителя 

10 Социальная коррекция В течение года 

(при 

необходимости) 

Классный 

руководитель 

11 Психологическая коррекция В течение года 

(при 

необходимости) 

Педагог-

психолог 

12 Логопедическая коррекция В течение года 

(при 

необходимости) 

Логопед 

13 Педагогическая диагностика обучающихся Апрель Классный 

руководитель 

14 Логопедическая диагностика обучающихся Май Логопед 

15 Изучение социального статуса обучающегося Май Классный 

руководитель 

16 Медицинский осмотр обучающихся По графику Медицинские 

работники 

17 Психологическая диагностика обучающихся Май Педагог-

психолог 



 
 

18 Заседание ПМПк Май Заместитель 

директора по 

УВР 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и других 

педагогических работников. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

1. Развивать навыки самообслуживания. 

2. Учиться выполнять социальные роли и соблюдать связанные с ними нормы 

поведения.  

3. Тренировать все функции (восприятие, коммуникация, навыки грубой и тонкой 

моторики) облегчающие ему познание мира и функционирование в нём. 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

1. Достижение наилучших для данных условий результатов. 

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей 

ориентацией на формы продолжения образования. 

3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности. 

4. Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности. 

Диагностический инструментарий 

1. Анкетирование родителей, педагогов. 

2. Диагностика УУД обучающихся. 

3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся. 

4. Диагностика определения степени помощи. 

5. Промежуточная диагностика (изменение результатов). 

6. Диагностика уровня воспитанности обучающихся. 

 

Уровни обучаемости 

I уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует ученик, который 

понимает основные положения курса, умеет объяснить правило, может применить его по 

образцу, отвечает на вопросы репродуктивного уровня. 

II уровень – прикладной – требует от ученика, кроме перечисленного, также 

выполнения заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать понимание 

системности (взаимосвязи) понятийного аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки. 

III уровень – творческий – демонстрируют дети, способные решать проблемы, 

выходящие за рамки курса, самостоятельно выбирать цели и программу действий. 
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные 

и/или индивидуальные занятия). 

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» 

Логопедические занятия 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 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, словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

 коррекция нарушений чтения и письма;  

 расширение представлений об окружающей действительности;  

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем 

в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений.  

Основные направления работы:  

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений);  

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 

ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

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

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной 

деятельности);  

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил и 

норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности 

к планированию и контролю). 

  

2.4. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

 

№ Содержание работы Цели Сроки Ответст 

венный 

 Выявление запроса на оказание 

педагогической 

психологической помощи 

семьям с ребенком  с ОВЗ, с 

ребенком – инвалидом. 

Выявление запроса со 

стороны родителей на 

необходимость 

коррекционной работы с 

ребенком-инвалидом и его 

родителями. 

Сентябрь Кл. 

руково 

дитель 

 Диагностическое 

обследования в процессе 

индивидуального 

консультирования родителей.  

Исследование семейной 

атмосферы 

(межличностное 

взаимодействие с 

ребенком, другими 

родственниками);  

-Определение семейной 

ситуации в процессе 

Октябрь, 

 апрель. 

Кл. 

руково 

дитель 

Психолог 



 
 

болезни ребенка 

(кризисная или нет). 

 Психологическое 

консультирование родителей  

 

Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приемов коррекционного 

обучения ребенка с ОВЗ 

 

В течение 

года. 

Психо 

лог 

 Посещение условий 

проживания 

Контроль за соблюдением 

обеспечения ученика 

необходимыми условиями 

для подготовки к урокам и 

отдыху 

Сентябрь Кл. 

руково 

дитель 

 

 Включение родителей в 

воспитательный процесс. 

Организация классных 

мероприятий с привлечением 

родителей, организация 

экскурсий, совместных 

поездок. 

Формирование позитивных 

детско – родительских 

отношений, установление 

партнерских отношений в 

системе «семья и школа». 

В течение 

года 

Кл. 

руково 

дитель 

 

 Оказание консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья по 

социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Оказание социально-

правового 

консультирования с целью 

соблюдения их прав. 

 

В течение 

года 

Зам 

директора 

по УВР 

 Индивидуальное 

консультирование  родителей  

Ознакомление родителей с 

результатами диагностики 

речевого развития детей, 

обеспечение 

индивидуального подхода к 

ребёнку с учётом выяв-

ленных особенностей его 

речевого развития 

В течение 

года 

Логопед. 

 Индивидуальное 

консультирование родителей 

по вопросам воспитания; 

разрешение проблемных 

жизненных ситуаций, снятие 

стресса. 

 

Осуществлять помощь в 

овладении грамотными 

приемами взаимодействия 

с детьми и построении 

конструктивных 

отношений с детьми, 

педагогами и 

окружающим миром 

В течение 

года 

Кл. 

руково 

дитель 

Психолог  

 Тематические консультации по 

запросу. 

1. Режим дня школьника 

2.Почему ребенку трудно 

Учиться. 

3.Развитие саморегуляции и 

навыков планирования у 

младших школьников 

Оказание психологической 

помощи и поддержки в 

трудных ситуациях, 

разработка рекомендаций 

по каждому конкретному 

случаю. 

Обратить внимание 

родителей на важность 

В течение 

года 

Кл. 

руково 

дитель 

 



 
 

4. Ребенок не хочет учиться. 

Как ему помочь? 

5.Плохая память ребенка. Как 

ее развить? 

6. Единственный ребенок в 

семье. Пути преодоления 

трудностей в воспитании. 

7.Наказания детей. Какими им 

быть? 

8.Тревожность детей. К чему 

она может привести? 

9.Застенчивый ребенок. 

10.Проблемы застенчивости и 

пути ее преодоления. 

11.Грубость и непонимание в 

семье. 

12.Друзья детей – друзья или 

враги? 

13.Три поколения под одной 

крышей. Проблемы общения. 

14. Игровые упражнения, 

развивающие мелкую 

моторику ребенка. Здоровый 

образ жизни 

собственного примера в 

воспитании и 

формировании ребенка как 

гражданина члена 

общества, личности, со 

своей нравственной и 

ответственной позицией 

 

 Участие родителей в 

педагогических консилиумах 

по составлению 

индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающихся  

 

 Совместное 

обсуждение с родителями 

хода и результатов 

коррекционной работы; 

 анализ причин 

незначительного 

продвижения в развитии 

отдельных сторон 

психической деятельности 

ребенка и совместная 

выработка рекомендаций 

по преодолению 

негативных тенденций в 

его развитии; 

 

В течение 

года 

Кл. 

руково 

дитель 

 

 Беседа с родителями «Как 

сложились отношения ученика 

с ОВЗ с классом» (от 

метить как положительные, так 

и отрицательные действия 

учащихся класса к ученику с 

ОВЗ). 

 

Совместное обсуждение с 

родителями 

взаимоотношений ребенка 

с одноклассниками, 

выработка рекомендаций 

по преодолению 

негативных тенденций в 

его развитии 

В течение 

года 

Кл. 

руково 

дитель 

 

 Индивидуальное проведение 

практикумов по обучению 

родителей совместным формам 

деятельности с детьми 

(главным образом это 

Помощь в освоении 

методов воспитания, 

направленных на 

сохранение здоровья 

В течение 

года 

Кл. 

руково 

дитель 

Психолог. 

Логопед 



 
 

различные виды продуктивной 

деятельности, 

артикуляционная гимнастика, 

психогимнастика, 

развивающие игры и задания). 

учащихся, приобщение их 

к здоровому образу жизни. 

 

 Посещение родительских 

собраний (по общему плану 

воспитательной работы). 

Знакомство  родителей  с  

проблемами  младших 

школьников, 

информирование 

родителей о методах 

правильного 

взаимоотношения с детьми 

В течение 

года 

Кл. 

руково 

дитель 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1.Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая.  

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут, Продолжительность 

перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены (после 4 и 5 уроков) – 20 

минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять 20 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 класса – не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии:  

- в сентябре и в октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

- в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

- в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Занятия начинаются 08 ч. 30 мин. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 



 
 

 

 Продолжительность 

учебного времени 

Каникулярное время Количество учебных недель 

1 классы 2-9 классы 

1
 ч

ет
в

ер
т
ь

 со 2 сентября 2024 года 

по 25 октября 2024 года 
включительно 

Осенние каникулы: с 28 

октября 2024 года по 05 

ноября 2024 года 

включительно (9 

календарных дней) 

 

8 недель 

 

8 недель 

 

 

2
 ч

ет
в

ер
т
ь

 с 6 ноября 2024 года по 

30 декабря 2024 года 
включительно 

Зимние каникулы: с 31 

декабря 2024 года по 8 

января 2025 года 

включительно (9 

календарных дней) 

 

8 недель 

 

8 недель 

 

 

3
 ч

ет
в

ер
т
ь

 

с 9 января 2025 года по 

21 марта 2025 года 

включительно 

 

Дополнительные каникулы 

для обучающихся 1 класса: с 

8 по 16 февраля 2025 года 

календарных дней) 

Весенние каникулы: с 24 

марта по 1 апреля 2025 года 

 (9 календарных дней) 

10 недель 

 

11 недель 

 

4
 ч

ет
в

ер
т
ь

 с 02 апреля 2025 года по 

26 мая 2025 года  

 

Летние каникулы: 

с 27 мая 2025 года по 31 

августа 2025 года 

включительно 

8 недель 

 

недель 

 

 

2
0
2
4
-2

0
2
5
 

у
ч

еб
н

ы
й

 

го
д

 

с 2 сентября 2024 года 

по 26 мая 2025 года 

Общее количество 

каникулярных дней в 2024-

2025 учебном году – 27. (Для 

учащихся первого класса – 

36 календарных дней) 

33 недели 

 

34 недели 

 

 

3.2. Учебный план 

 

Учебный план является структурной частью организационного раздела 

Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования, 

определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, форм промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



 
 

Обязательная часть Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы согласно 

федерального компонента государственного стандарта, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Формируемая часть В часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, входит внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-

развивающее, нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

В учебном плане представлены 7 предметных областей и коррекционно--

развивающая область. Обязательные предметные области учебного плана и учебные 

предметы соответствуют ФГОС НОО. Содержание учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области обеспечивает целостное восприятие, с учётом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Коррекционная область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и 

психокоррекционные занятия). 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 

по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время.  

Учебный план АООП НОО (вариант 7.2) может реализовываться сроком обучения 4 

года (в соответствии с учебным планом начальной школы) и 5 лет с дополнительным 

классом. Выбор обучения зависит от уровня усвоения обучающимся учебных знаний и 

умений. Выбор программы определяется на школьном ППК (обязательные предметные 

области учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО МБОУ Туроверо-

Россошанской ООШ. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая.  

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут, Продолжительность 



 
 

перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены (после 4 и 5 уроков) – 20 

минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять 20 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 класса – не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 36 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы с 8 по 16 февраля 2025 г. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной 

неделе. 

Занятия начинаются 08 ч. 30 мин. 

 

Учебный план 

начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) (5-дневная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы  
                                  

Классы 

Количество часов в 

неделю 

I II 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

– 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной 

культуры 
 

– – 



 
 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо 

среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти. 

Округление результата проводится по правилам округления. 

Промежуточная аттестация осуществляются в следующих формах: 

- контрольные или проверочные работы; 

- диагностические. 

Выставления отметок по результатам проведения промежуточной аттестации 

осуществляется в форме всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в качестве 

итоговых контрольных работ. 

При проведении промежуточной аттестации обучающихся в 2-4 классах по тем 

учебным предметам, по которым проводится ВПР, оценочные процедуры (контрольные 

работы) не проводятся. 

 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 

Музыка 1 1 

Технология Труд (технология) 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого        20 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1* 1 

Читательская грамотность 1 1 

Учебные недели 33 34 

Всего часов  693 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная действующими 

правилами и гигиеническими нормативами 
21* 23 

Внеурочная  деятельность (включая коррекционно 

– развивающую область): 

  

Коррекционно – развивающая область, из них: 

психокоррекционные занятия 

с педагогом - психологом 

 

 

 

 
 
 
 

Учитель-логопед 2 2 

Социальный педагог 1 1 

Направления внеурочной деятельности:    

Разговоры о важном 1 1 

Движение есть жизнь! 1 1 

Наша биологическая лаборатория 

(Точка Роста) 

1 1 

Орлята России 1 1 

Путешествие в сказку 1 1 

   



 
 

3.3. Программа внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников.  

 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  



 
 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах 

как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д. 
Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
Перспективный план внеурочной деятельности формируется по следующим 

направлениям развития личности обучающихся: 

 Гражданско-патриотическое, 

 Коммуникативная деятельность; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Проектно-исследовательское; 

 Художественно-эстетическая деятельность; 

 Информационная культура; 

 Психолого-педагогическое «Учение с увлечением»; 

 Профилактика, 

 Деятельность ученических сообществ, 

 Реализация комплекса воспитательных мероприятий 

 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 

часов в неделю 

Недельный учебный план 

внеурочной деятельности 1-4 классов 

МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ на 2024-2025 учебный год в 

рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 
 

№ 
Направление внеурочной 

деятельности 
Название 

Класс/Кол-во часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 
ЦИКЛ ВНЕУРОЧНЫХ 

АУДИТОРНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

     

1.  
Гражданско-

патриотическое 

Разговоры о 

важном 
1 1 1 1 

2.  
Спортивно-

оздоровительное 

Движение есть 

жизнь! 
1 1 1 1 

3.  

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Наша 

биологическая 

лаборатория 

(Точка Роста) 

1 1 1 1 

4.  
Коммуникативная 

деятельность 
Орлята России 1 1 1 1 

5.  
Художественно-

эстетическая деятельность 

Путешествие в 

сказку 
1 1 1 1 

ИТОГО  5 5 5 5 
 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 



 
 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"", продолжительность занятия внеурочной 

деятельности в начальной школе составляет: 

в 1 – 2 классах 20 минут 

в 3 – 4 классах - 40 минут; 

Перерывы между занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью не 

менее 10 мин.  
Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО (вариант 7.2). 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями 

логопедические занятия – 2 ч в неделю 

психокоррекционные занятия – 2 ч в неделю 

 
План внеурочной деятельности в 1-4 классе АООП НОО (вариант 7.2) 

 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности* 

Формы 

организации 

Название Количество часов в 

неделю 

Коррекционно-

развивающая область 

(вариант 7.2) 

Групповые 

Занятия 

(микрогруппы по 2 

ребенка), 

индивидуально 

Коррекционно-

развивающие занятия 

с психологом 

2 

Групповые 

занятия(микрогруппы 

по 2 ребенка), 

индивидуально 

Логопедические 

коррекционно-

развивающие занятия 

2 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 классы 

 Основные школьные дела  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Участник 

и  

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Церемония подъема и спуска 

Государственного флага РФ  

1-4  Еженедельно  Администрация, классные 

руководители  

Общешкольная линейка  1-4  Еженедельно  Администрация, классные 

руководители  

Торжественная линейка «Первый 

звонок»  

1-4  02.09.2024  Администрация,  

советник директора 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Линейка «Беслан. 

Трагедия, которую не забыть»  

1-4  03.09.2024  старшая вожатая, советник 

директора классные 

руководители  

Осенний День Здоровья  1-4  13.09.2024  Учитель физкультуры  

Международный день пожилых 

людей. Изготовление 

поздравительных открыток  

1-4  20.09.-27.09.2024  Классные руководители  



 
 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, День 

самоуправления, концертная 

программа  

1-4  01.10-04.10.2024  старшая вожатая, советник 

директора, актив центра 

детских инициатив   

День отца в России: спортивный 

праздник, конкурс фотографий, 

акции  

1-4  14.10-18.10.2024  советник директора, 

старшая вожатая, актив 

центра детских инициатив  

Операция «Золотая осень»:  

Ярмарка «Дары осени»;  

Праздничная программа «Осенняя 

сказка»;  

Конкурс поделок из природного 

материала и вторичного сырья  

1-4  21.10-25.10.2024  советник директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, актив 

центра детских инициатив  

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечный час  

1-4  28.10.2024  Педагог-библиотекарь, 

классные руководители  

 

Общешкольная акция «Единая 

Россия – сильная Россия!», 

посвящённая Дню народного 

единства  

1-4  01.11-04.11.2024  старшая вожатая  

Международный день 

толерантности: акции  

1-4  16.11.2024  старшая вожатая, классные 

руководители  

Мероприятия, посвящённые Дню 

матери: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа «Мама, папа, 

я – отличная семья!», беседы  

1-4  18.11-22.11.2024  советник директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, актив 

центра детских инициатив  

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренники  

1-4  декабрь  старшая вожатая, 

классные руководители  

Урок памяти «Имя твое неизвестно» 

ко дню Неизвестного солдата  

1-4   03.12.2024  советник директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, актив 

центра детских инициатив  

Урок мужества «Стоявшим насмерть 

во имя жизни!» тематические 

экскурсии в музей.  

1-4  09.12.2024  

  

10.12-13.12.2024  

руководитель школьного 

музея  

День Конституции Российской 

Федерации  

1-4  12.12.2024  старшая вожатая  

Новогодний праздник  1-4  27.12.2024  старшая вожатая  

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания  

1-4  Январь-февраль  старшая вожатая, 

руководитель отряда 

Юнармии, руководитель 

школьного спортивного 

клуба «Лидер», актив 

центра детских инициатив  

16 января – День освобождения 

Тарасовского района от 

немецкофашистских захватчиков:  

1-4  16.01.2025  

  

Зам. директора по ВР, 

руководитель школьного 

музея, старшая вожатая  



 
 

торжественная линейка «В боях за  

Тарасовский»  

День воинской славы. Урок 

мужества «Будем помнить подвиг 

Ленинграда»  

1-4  27.01.2025  Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая  

День воинской славы. Урок памяти  1-4  31.01.2025   

 

«Это нашей истории строки»    старшая вожатая, классные 

руководители, актив 

центра детских инициатив  

День открытия первичного 

отделения РДДД   

1-4  10.02.2025  советник директора, 

старшая вожатая, 

классные руководители  

Классные огоньки «Поздравляем 

мальчиков и пап»  

1-4  21.02.2025  Классные руководители, 

учитель физической 

культуры  

Праздник «Широкая Масленица»  1-4  28.02.2025  старшая вожатая, классные 

руководители, актив 

центра детских инициатив  

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, утренник  

1-4  03.03-07.03.2025  советник директора, 

старшая вожатая, 

классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив  

Тематический классный час «Россия 

и Крым. 10 лет со Дня 

воссоединения»  

1-4  18.03.2025  советник диретора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, актив 

центра детских инициатив  

Экологический праздник «День 

Земли»  

1-4  20.03.2025  старшая вожатая, классные 

руководители, актив 

центра детских инициатив  

День Здоровья  1-4  07.04.2024  старшая вожатая, классные 

руководители, актив 

центра детских инициатив, 

руководитель и актив 

школьного спортивного 

клуба  

«Лидер»  

День космонавтики: тематические 

классные часы, конкурс рисунков  

1-4  07.04.-11.04.2025  советник директора, 

старшая вожатая, 

классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив  

 

Всемирный день Земли  1-4  22.04.2025  Старшая вожатая, актив 

центра детских инициатив  

Тематические мероприятия, 

посвященные Празднику Весны и 

Труда  

1-4  28.04-30.04.2025  Старшая вожатая, актив 

центра детских инициатив  



 
 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

торжественный митинг, проект 

«Окна Победы»  

1-4  05.05-08.05.2025  Администрация, актив 

центра детских инициатив, 

классные руководители  

День детских общественных 

организаций России  

1-4  19.05.2025  старшая вожатая, 

руководители детских 

общественных 

объединений  

Торжественная линейка «Последний 

звонок»  

1-4  23.05.2025  советник директора, 

классные руководители  

Праздник «День защиты детей»  1-4  02.06.2025  актив центра детских 

инициатив  

Интеллектуальные, познавательные, 

творческие мероприятия (согласно 

плану работы летнего пришкольного 

лагеря)  

1-4   июнь  советник директора  

Внеурочная деятельность 

Название курса Классы Количество  часов  в 

неделю 

Ответственные 

Разговоры о важном 1-4 1 Классные руководители 

Движение есть жизнь! 1-4 1 Авакян К.О. 

Орлята России 1-4 1 Авакян Н.А. 

Чернокалова Н.А. 

Путешествие в сказку 1-4 1 Авакян Н.А. 

Чернокалова Н.А. 

Наша биологическая лаборатория 

(Точка Роста) 

1-4 1 Тимошенко Т.И. 

Дополнительное образование 

  

Название курса   

  

Классы   

Количество  часов  в 

неделю  

  

Ответственные  

Школа добрых дел 1-4  1  Димитренок М.И. 

 

 Самоуправление   

  

Дела, события, мероприятия  

  

Участник 

и  

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей.  

1-4  сентябрь  Классные руководители  

Работа в соответствии с 

обязанностями  

1-4  в течение года  Классные руководители  

Отчет перед классом о проведенной 

работе  

1-4  май  Классные руководители  

 Профориентация   

  

Дела, события, мероприятия  

  

Участник 

и  

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Знакомство с профессиями на 

уроках чтения, технологии, 

окружающего мира  

1-4  в течение года  Классные руководители  

Классные часы по профориентации  1-4  в течение года  Классные руководители  



 
 

Виртуальные экскурсии на 

предприятия  

1-4  в течение года  Классные руководители  

Мероприятия по профориентации:  

- конкурс рисунков,  - проект 

«Профессии моих  

родителей»,   

- викторина «Все профессии 

важны  

– выбирай на вкус!»,   

- профориентационные беседы  

1-4  ноябрь  Классные руководители  

  Школьные медиа   

  

Дела, события, мероприятия  

  

Участник 

и  

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Размещение созданных детьми 

рисунков на стенде в реакреации  

1-4  в течение года  Классные руководители  

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий для размещения на  

1-4  в течение года  Классные руководители  

 

школьном сайте и в соцсетях     

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия  Участник 

и  

Ориентировочное 

время  проведения  

Ответственные  

Мероприятия по профилактике  

ПДД (согласно плана отряда ЮИД)  

1-4  в течение года  Мамалыга М.А.  

Работа отряда юнармейцев 

(согласно плана отряда  

Юнармейцев)  

1-4  в течение года   

Участие в мероприятиях ШСК  

«Лидер» (в соответствии с планом)  

1-4  в  течение года  Авакян К.О.  

Участие в проектах и акциях РДДМ  1-4  в течение года  Столбенко Н.В., классные 

руководители  

Организация предметно-пространственной среды   

Дела, события, мероприятия  Участник 

и  

Ориентировочное 

время  проведения  

Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам  

1-4  в течение года  Классные руководители  

Оформление классных уголков  1-4  в течение года  Классные руководители  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы  

1-4  в течение года  Классные руководители  

Трудовой десант по уборке 

территории памятников   

1-4  апрель  Классные руководители  

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинетов  

1-4  в течение года  Классные руководители  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия  Участник 

и  

Ориентировочное 

время  проведения  

Ответственные  



 
 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий  

1-4  в течение года  Заместитель директора по  

УВР, классные 

руководители  

Общешкольное родительское 

собрание  

1-4  сентябрь, ноябрь, 

март  

Директор школы, зам. 

директора по уВР  

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей  

1-4  1 раз/четверть  Классные руководители  

Информационное оповещение через  1-4  В течение года  Сурова Д.С.  

 

школьный сайт     

Индивидуальные консультации  1-4  В течение года  Классные руководители  

Родительское собрание  1-4  1 раз/четверть  Классные руководители  

Работа с   

неблагополучными семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей  

1-4  В течение года  Столбенко Н.В., зам. 

директора по УВР, 

советник директора, 

классные руководители  

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия  Участники  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Классные часы о поведении в школе  1-4  в течение года  Классные руководители  

Участие в муниципальных 

конкурсах  

1-4  в течение года  Классные руководители, 

старшая вожатая  

Мероприятия по безопасности (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   

схемымаршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания, 

профилактика суицида, жестокого 

обращения с детьми, нравственно-

половое воспитание)  

1-4  в течение года  Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители,  

Групповые занятия с 

педагогомпсихологом  

1-4  по запросу 

классных 

руководителей  

Педагог-психолог  

Опрос обучающихся на предмет 

выявления случаев жестокого 

обращения  

1-4  январь, апрель  Педагог-психолог 

Проведение профилактической  

операции «Внимание, дети!»  

 

1-4  сентябрь май  старшая вожатая, 

классные руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Классные часы «Безопасный 

интернет»  

1-4  ноябрь  Классные руководители, 

учитель информатики  

Классные часы с просмотром 

тематических фильмов по 

профилактике ДДТТ   

1-4  февраль  Классные руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Классные часы «Безопасность на 

льду»  

1-4  ноябрь 

январь март  

Классные руководители  



 
 

Классные часы «Безопасные 

каникулы»  

1-4  октябрь 

декабрь март  

Классные руководители  

 

  май   

Конкурсы рисунков, плакатов, 

беседы по БДД (согласно плану 

работы летнего пришкольного 

лагеря)   

1-4  июнь  директор лагеря, педагоги 

Урочная деятельность   

Дела, события, мероприятия  Участники  Ориентировочное 

время  проведения  

 Ответственные  

Оформление стендов 

(предметноэстетическая среда, 

наглядная агитация школьных 

стендов предметной 

направленности)  

1-4  в течение года   Учителя - предметники  

Игровые формы учебной 

деятельности  

1-4  в течение года   Учителя - предметники  

Интерактивные формы учебной 

деятельности  

1-4  в течение года   Учителя - предметники  

Содержание уроков  1-4  в  течение года   Учителя - предметники  

День окончания Второй мировой 

войны  

1-4  03.09.2024   Учителя - предметники  

День воинской славы.  

«Бородинское сражение»  

1-4  03.09-06.09.2024   Учителя-предметники  

День воинской славы.  

«Куликовское сражение»  

1-4  16.09-20.09.2024   Учителя - предметники  

Международный день музыки  1-4  01.10.2024   Учителя - предметники  

Всероссийский день чтения  1-4  09.10.2024   Учителя - предметники  

150 лет со дня рождения художника  

150 лет со дня рождения художника  

Н.К. Рериха  

1-4  09.10.2024   Учителя - предметники  

210 лет со дня рождения М.Ю.  

Лермонтова  

3-4  14.10.-18.10. 2024   Учителя - предметники  

95 лет со дня рождения композитора 

А.Н. Пахмутовой  

1-4  05.11-08.11.2024   Учителя – предметники  

День воинской славы. День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой  

1-4  05.12.2024   Учителя - предметники  

225 лет со дня рождения художника 

К.П. Брюллова  

1-4  23.12.2024   Учителя – предметники  

160 лет со дня рождения художника 

В.А. Серова  

1-4  19.01.2025   Учителя - предметники  

165 лет со дня рождения А.П.  

Чехова  

1-4  29.01.2025   Учителя - предметники  

День российской науки  1-4  03.02.-07.02.2025   Учителя - предметники  

Международный день родного языка   1-4  21.02.2025   Учителя – предметники  

 



 
 

280 лет со дня рождения художника 

С.Ф. Щедрина  

1-4  17.04.2025  Учителя - предметники  

День воинской славы. День победы 

русских воинов князя А. Невского 

на Чудском озере  

1-4  18.04.2025  Учителя - предметники  

130 лет основанию Русского музея в 

Санкт-Петербурге  

1-4  25.04.2025  Учителя – предметники  

  

  Классное руководство  

 

Дела, события, мероприятия  Участники  Ориентировочное 

время  проведения  

Ответственные  

Классный час по ПДД  1-4  1 раз в месяц  Классные руководители  

Реализация проекта «Разговоры о 

важном»  

1-4  каждый понедельник  Классные руководители  

Изучение классного коллектива  1-4  в течение года  Классные руководители  

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1-4  по мере 

необходимости  

Классные руководители  

Консультации с 

учителямипредметниками  

1-4  по мере 

необходимости  

Классные руководители  

День начала космической эры 

человечества. Запуск СССР первого 

искусственного спутника Земли  

1-4  01.10-04.10.2024  Классные руководители  

День государственного герба 

Российской Федерации  

1-4  25.11-29.11.2024  Классные руководители  

День заповедников и национальных 

парков России  

1-4  09.01.-10.01.2025  Классные руководители  

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

1-4  10.02-14.02.2025  Классные руководители  

450 лет со дня выхода первой  

«Азбуки» Ивана Федорова  

1-4  03.03-07.03.2025  Классные руководители  

День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий 

и катастроф   

1-4  21.04-25.04.2025  Классные руководители  

День российского телевидения  1-4  12.05.-16.05.2025  Классные руководители  

 Школьный музей   

Дела, события, мероприятия  Участники  Ориентировочное 

время  проведения  

Ответственные  

Участие в мероприятиях, 

экскурсиях Школьного музея  

1-4  в течение года  Руководитель 

школьного музея, актив 

музея  

Виртуальные экскурсии «По 

городам Ростовской области»  

1-4  В течение года  Руководитель 

школьного музея, актив 

музея  

Добровольческая деятельность   

Дела, события, мероприятия  Участники  Ориентировочное  

время  

проведения  

Ответственные  



 
 

Участие в мероприятиях, акциях 

волонтерского отряда «Импульс» 

(согласно плана)  

1-4  в течение года  руководитель 

волонтерского 

отряд  

Социальное партнерство   

Дела, события, мероприятия  Участники  Ориентировочное 

время  проведения  

Ответственные  

Организация и проведение 

мероприятий с детским садом 

«Одуванчик», Россошанским СДК, 

Администрацией Тарасовского 

сельского поселения  

1-4  в течение года  Заместитель директора 

по ВР  

Внешкольные мероприятия   

Дела, события, мероприятия  Участники  Ориентировочное 

время  проведения  

Ответственные  

Участие в значимых культурных, 

исторических, спортивных 

мероприятиях  

1-4  в течение года  Заместитель директора 

по ВР  

Патриотическое воспитание   

Дела, события, мероприятия  Участники  Ориентировочное  

время  

проведения  

Ответственные  

Проведение мероприятий в 

соответствии с календарным 

планом значимых мероприятий и 

дней боевой славы России  

1-4  в течение года  советник директора по 

воспитанию, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

Курс внеурочных занятий 

«Разговоры о важном»  

1-4   в течение года  советник директора по 

воспитанию, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

Курс внеурочных занятий «Орлята 

России»»  

1-4  в течение года  советник директора по 

воспитанию, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

  

3.5. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

 

№ Содержание работы Цели Сроки Ответст 

венный 

 Выявление запроса на оказание 

педагогической 

психологической помощи 

семьям с ребенком  с ОВЗ, с 

ребенком – инвалидом. 

Выявление запроса со 

стороны родителей на 

необходимость 

коррекционной работы с 

ребенком-инвалидом и его 

родителями. 

Сентябрь Кл. 

руково 

дитель 

 Диагностическое 

обследования в процессе 

индивидуального 

консультирования родителей.  

Исследование семейной 

атмосферы 

(межличностное 

взаимодействие с 

ребенком, другими 

родственниками);  

-Определение семейной 

Октябрь, 

апрель. 

Кл. 

руково 

дитель 

Психолог 



 
 

ситуации в процессе 

болезни ребенка 

(кризисная или нет). 

 Психологическое 

консультирование родителей  

 

Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приемов коррекционного 

обучения ребенка с ОВЗ 

 

В течение 

года. 

Психо 

лог 

 Посещение условий 

проживания 

Контроль за соблюдением 

обеспечения ученика 

необходимыми условиями 

для подготовки к урокам и 

отдыху 

Сентябрь Кл. 

руково 

дитель 

 

 Включение родителей в 

воспитательный процесс. 

Организация классных 

мероприятий с привлечением 

родителей, организация 

экскурсий, совместных 

поездок. 

Формирование позитивных 

детско – родительских 

отношений, установление 

партнерских отношений в 

системе «семья и школа». 

В течение 

года 

Кл. 

руково 

дитель 

 

 Оказание консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья по 

социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Оказание социально-

правового 

консультирования с целью 

соблюдения их прав. 

 

В течение 

года 

Зам 

директора 

по УВР 

 Индивидуальное 

консультирование  родителей  

Ознакомление родителей с 

результатами диагностики 

речевого развития детей, 

обеспечение 

индивидуального подхода к 

ребёнку с учётом выяв-

ленных особенностей его 

речевого развития 

В течение 

года 

Логопед. 

 Индивидуальное 

консультирование родителей 

по вопросам воспитания; 

разрешение проблемных 

жизненных ситуаций, снятие 

стресса. 

 

Осуществлять помощь в 

овладении грамотными 

приемами взаимодействия 

с детьми и построении 

конструктивных 

отношений с детьми, 

педагогами и 

окружающим миром 

В течение 

года 

Кл. 

руково 

дитель 

Психолог  

 Тематические консультации по 

запросу. 

1. Режим дня школьника 

2.Почему ребенку трудно 

Учиться. 

3.Развитие саморегуляции и 

навыков планирования у 

младших школьников 

Оказание психологической 

помощи и поддержки в 

трудных ситуациях, 

разработка рекомендаций 

по каждому конкретному 

случаю. 

Обратить внимание 

родителей на важность 

В течение 

года 

Кл. 

руково 

дитель 

 



 
 

Ребенок не хочет учиться. Как 

ему помочь? 

5.Плохая память ребенка. Как 

ее развить? 

6. Единственный ребенок в 

семье. Пути преодоления 

трудностей в воспитании. 

7.Наказания детей. Какими им 

быть? 

8.Тревожность детей. К чему 

она может привести? 

9.Застенчивый ребенок. 

10.Проблемы застенчивости и 

пути ее преодоления. 

11.Грубость и непонимание в 

семье. 

12.Друзья детей – друзья или 

враги? 

13.Три поколения под одной 

крышей. Проблемы общения. 

14. Игровые упражнения, 

развивающие мелкую 

моторику ребенка. Здоровый 

образ жизни 

собственного примера в 

воспитании и 

формировании ребенка как 

гражданина члена 

общества, личности, со 

своей нравственной и 

ответственной позицией 

 

 Участие родителей в 

педагогических консилиумах 

по составлению 

индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающихся  

 

 Совместное 

обсуждение с родителями 

хода и результатов 

коррекционной работы; 

 анализ причин 

незначительного 

продвижения в развитии 

отдельных сторон 

психической деятельности 

ребенка и совместная 

выработка рекомендаций 

по преодолению 

негативных тенденций в 

его развитии; 

 

В течение 

года 

Кл. 

руково 

дитель 

 

 Беседа с родителями «Как 

сложились отношения ученика 

с ОВЗ с классом» (от 

метить как положительные, так 

и отрицательные действия 

учащихся класса к ученику с 

ОВЗ). 

 

Совместное обсуждение с 

родителями 

взаимоотношений ребенка 

с одноклассниками, 

выработка рекомендаций 

по преодолению 

негативных тенденций в 

его развитии 

В течение 

года 

Кл. 

руково 

дитель 

 

 Индивидуальное проведение 

практикумов по обучению 

родителей совместным формам 

деятельности с детьми 

(главным образом это 

Помощь в освоении 

методов воспитания, 

направленных на 

сохранение здоровья 

В течение 

года 

Кл. 

руково 

дитель 

Психолог. 

Логопед 



 
 

различные виды продуктивной 

деятельности, 

артикуляционная гимнастика, 

психогимнастика, 

развивающие игры и задания). 

учащихся, приобщение их 

к здоровому образу жизни. 

 

 Посещение родительских 

собраний (по общему плану 

воспитательной работы). 

Знакомство  родителей  с  

проблемами  младших 

школьников, 

информирование 

родителей о методах 

правильного 

взаимоотношения с детьми 

В течение 

года 

Кл. 

руково 

дитель 

 

 

3.5.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

 

Кадровые условия 

 

В МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ для работы с учащимися с ЗПР в штатном 

расписании предусмотрены следующие должности: учитель начальных классов, учитель 

физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, старшая вожатая. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания, учащихся с ЗПР.  

Педагоги, которые реализуют адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования для учащихся с ЗПР (вариант 7.2), имеют 

высшее профессиональное образование и квалификацию «учитель».  

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по специальности. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые 

формы реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь 

специалистов других организаций к работе с учащимися с ЗПР для удовлетворения их 

особых образовательных потребностей. 

Специалисты прошли профессиональную переподготовку или курсы повышения 

квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, 

подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

 

План методической работы школы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям обучающихся с 

ЗПР, а также семинары, освещающие наиболее эффективные методики и приёмы работы с 

детьми с отклонениями в развитии. 



 
 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами реализации, адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР. 

3. Заседания методических объединений учителей, по проблемам организации 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров 

по итогам разработки адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования с ЗПР её отдельных разделов. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов образовательной 

организации. 

6. Участие педагогов и специалистов школы в проведении мастер классов, 

круглых столов, стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования с ЗПР. 

 

Материально-технические условия  

Материально-техническое обеспечение –  это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно- образовательной 

среды.  

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения учащимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Материально-техническая база МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Требования к организации пространства  

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором  

осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим 

требованиям,  

предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

–  к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму и 

т.д.);  

–  к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);  

–  к соблюдению пожарной и электробезопасности;   

–  к соблюдению требований охраны труда;  

–  к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Каждый кабинет оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

 

Требования к техническим средствам обучения.  

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

Кабинеты начальных классов, АРМ учителя (ПК, проектор, экран) 

 

Информационно-методические условия. 



 
 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников образовательных отношений. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию учебной программы  

УМК «Школа России» (ФГОС) 

 

В МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ организован свободный доступ к печатным 

и электронным образовательным ресурсам, в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных 

и региональных базах. Библиотека МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ укомплектована 

печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы включая детскую, художественную и научно 

– популярную литературу, справочно – библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию АООП НОО 

 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов 

(занятий) включает обеспечение кабинета психолога.  

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные 

пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; 

альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками 

для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф 

для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), 

стенные часы, настольная лампа, мыло, полотенце); игры и игрушки (настольные игры: 

кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, 

предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические средства 

обучения (компьютер с программным обеспечением; магнитная доска).  

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства 

обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики,  различной ; настольные игры); 

набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает обязательную социальную 

интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается 

для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в 

сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.  

Наряду с этим используются следующие Интернет-ресурсы:  

- Нацпроект «Образование» – Режим доступа: http://mon.gov.ru./proekt/ideology.  

- Проект «Информатизация системы образования» – Режим доступа: 209 

http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm.  

http://mon.gov.ru./proekt/ideology
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm


 
 

- Сайт «Все для учителей начальной школы» – Режим доступа: 

http://www.nsc.1september.ru  

- Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» – Режим 

доступа: http://www.standart.edu.ru  

- Сайт журнала «Вестник образования» – Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru  

- Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа: http://www.nshkola.ru  

- Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 
 

Приложение № 1 

 

Перечень учебников на 2024-2025 учебный год 

 

класс Учебный 

предмет 

Учебник, автор, год издания, издательство  

1 Русский язык Русский язык. Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А., 

 Бойкина М.В. Учебник. В 2-х ч. Часть 1, 2023 "Просвещение" 

 

Русский язык. Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А., 

 Бойкина М.В. Учебник. В 2-х ч. Часть 2, 2023 "Просвещение" 

1 Литературное 

чтение 

 

 

Литературное чтение. 1 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Учебник. В 2 ч. Часть 1, 2023 "Просвещение" 

 

Литературное чтение. 1 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Учебник. В 2 ч. Часть 2, 2023 "Просвещение" 

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

В 2 ч. Часть 1,  

2023 "Просвещение" 

 

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

В 2 ч. Часть 2,  

2023 "Просвещение" 

1 Окружающий 

мир 

Окружающий мир. 1 класс. Плешаков А. А. Учебник. В 2 ч. Часть 1, 2023 

"Просвещение" 

Окружающий мир. 1 класс. Плешаков А. А. Учебник. В 2 ч. Часть 2, 2023 

"Просвещение" 

1 Музыка Музыка. 1 класс. Учебник Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. , 

2023 "Просвещение" 

1 Изобразитель

ное искусство 

Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник Неменская Л. А./ под 

редакцией Неменского Б. М., 2023 "Просвещение" 

1 Технология Технология. 1 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Учебник, 2023 

"Просвещение" 

1 Физическая 

культура 

Физическая культура. 1 класс. Матвеев А.П., Учебник, 2023 

"Просвещение" 

2 Русский язык Русский язык. 2 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г., Учебник. В 2-х ч. 

Часть 1, 2023 "Просвещение" 

Русский язык. 2 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г., Учебник. В 2-х ч. 

Часть 2, 2023 "Просвещение" 

 

http://www.nsc.1september.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.nshkola.ru/


 
 

2 Литературное 

чтение 

 

Литературное чтение. 2 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Учебник. В 2 ч. Часть 1, 2023 "Просвещение" 

Литературное чтение. 2 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Учебник. В 2 ч. Часть 2, 2023 "Просвещение" 

2 Иностранный  

язык 

Английский язык. 2 класс. Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. 

Учебник. В 2 ч. Часть 1, 2023 "Просвещение" 

Английский язык. 2 класс. Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. 

Учебник. В 2 ч. Часть 2, 2023 "Просвещение" 

2 Математика Математика. 2 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др., 

Учебник. В 2 ч. Часть 1, 2023 "Просвещение" 

Математика. 2 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др., 

Учебник. В 2 ч. Часть 2, 2023 "Просвещение" 

2 Окружающий 

мир 

Окружающий мир. 2 класс. Плешаков А. А., Учебник. В 2 ч. Часть 1, 2023 

"Просвещение" 

Окружающий мир. 2 класс. Плешаков А. А., Учебник. В 2 ч. Часть 1, 2023 

"Просвещение" 

2 Музыка Музыка. 2 класс. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С., Учебник,                                      

2023 "Просвещение" 

 Изобразитель

ное искусство 

Изобразительное искусство. 2 класс. Коротеева Е. И./ под ред. Неменского 

Б. М., Учебник, 2023 "Просвещение" 

2 Технология Технология. 2 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Учебник, 2023 

"Просвещение" 

2 Физическая 

культура 

Физическая культура. 2 класс. Матвеев А.П., Учебник, 2023 

"Просвещение" 

3 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык: 3-й 

класс: учебник: в 2 частях, 2024 «Просвещение» 

3 Литературное 

чтение 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. ,Голованова М.В. и другие, Литературное 

чтение: 3-й класс: учебник: в 2 частях , 2024 «Просвещение» 

3 Иностранный  

язык 

Английский язык. 3-й класс: учебник: в 2 частях. Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и другие 

2024г., «Просвещение» 

3 Математика Моро М.И. ,Бантова  М.А., Бельтюкова Г.В. и другие, Математика: 3- й 

класс: учебник: в 2 частях, 2024 «Просвещение»  

3 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Окружающий мир: 3-й класс: учебник: в 2 частях, 2024 

«Просвещение» 

3 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,Шмагина Т.С., Музыка: 3-йкласс: учебник, 

2024 «Просвещение» 

3 Изобразитель

ное искусство 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и другие; под редакцией 

Неменского Б.М., Изобразительное искусство: 3-й класс: учебник, 2024  

«Просвещение»  

3 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Технология: 3-й класс: учебник, 2024  

«Просвещение» 

3 Физическая 

культура 

Винер И.А., Цыганкова О.Д. под редакцией 

Винер И.А., Физическая культура: 1 - 4-е классы: учебник: в 2 частях , 2024 

«Просвещение» 

4 Русский язык Русский язык, 4 класс, в 2-х частях, Канакина В.П., Горецкий В.Г., часть 1, 

2019 г. «Просвещение» 

Русский язык, 4 класс, в 2-х частях, Канакина В.П., Горецкий В.Г., часть 2, 

2019 г. «Просвещение» 



 
 

4 Литературное 

чтение 

 

Литературное чтение, 4 класс, в 2-х частях, Климанова Л.Ф.Горецкий,   

В.Г.Голованова, М.В. и др. часть 1, 2019 г., «Просвещение» 

Литературное чтение, 4 класс, в 2-х частях, Климанова Л.Ф.Горецкий,   

В.Г.Голованова, М.В. и др. часть 2, 2019 г., «Просвещение» 

4 Иностранный  

язык 

Английский язык в 2 частях, 4 класс., Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

часть 1, 2018г., «ДРОФА» 

Английский язык в 2 частях, 4 класс., Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

часть 2, 2018г., «ДРОФА» 

4 Математика Математика в 2 частях, 4 класс, Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

и другие, часть 1, 2019г., «Просвещение» 

Математика в 2 частях, 4 класс, Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

и другие, часть 2, 2019г., «Просвещение» 

4 Окружающий 

мир 

Окружающий мир в 2 частях, 4 класс, Плешаков А.А., часть 1, 2019г., 

«Просвещение» 

Окружающий мир в 2 частях, 4 класс, Плешаков А.А. , часть 2, 2019г.,  

«Просвещение» 

4 Основы 

православной 

культуры 

Основы православной культуры,4 класс, Костюкова Т.А., Воскресенский 

О.В., Савченко К.В. Шапошникова Т.Д.; под редакцией Шапошниковой 

Т.Д., 2023,  «Просвещение» 

4 Музыка Музыка 4 класс, Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С,.2019г., «Про-

свещение» 

4 Изобразитель

ное искусство 

Изобразительное искусство, 4 класс, Неменская Л. А.; под редакцией 

Неменского Б.М.,  2019г., «Просвещение» 

4 Технология Технология, 4класс, Лутцева Е.А., 2019   «ВЕНТАНА- ГРАФ» 

4 Физическая 

культура 

Физическая культура ,4 класс, Лях В.И.,2020 г., «Просвещение» 

 

Приложение №2  

Модуль «Патриотическое воспитание» Программы воспитания  

 

Модуль «Патриотическое воспитание».  

Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У младших 

школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, 

уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого и чувство 

принадлежности к этнической общности.  

Целью патриотического воспитания младших школьников является:  

- создание воспитывающей среды, способствующей формированию гражданского 

мировоззрения, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной к 

нравственному выбору норм поведения в образовательной организации и при общении со 

сверстниками, ориентирующуюся в пространстве традиционных этических представлений.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

1. Моделирование пространства выбора и действия традиционных нравственных 

норма поведения.  

2. Освоение пространства «Малая Родина» (география, природа, история, фольклор, 

достижения).  

3. Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к совместной 

социально значимой деятельности (игровой, познавательной и досуговой).  

4. Формирование у детей представлений о семейных и национальных ценностях.  



 
 

5. Формирование навыков самообслуживания и здорового образа жизни, знакомство 

детей с культурными традициями своего народа и традиционными ремеслами.  

Рекомендуемые формы организации деятельности младших школьников:  

- тематические классные часы;  

- мероприятия: (праздник, фестиваль, концерт, встреча с интересным 

человеком, акция);  

- культурные события и совместные дела;  

- посещение музеев, театров, выставок;  

- игры (народные игры, игра-конкурс, коллективные соревнования, военно- 

спортивная игра, ситуационно-ролевая игра, игра-путешествие, деловые игры, викторины);  

- экскурсии по памятным местам и природным объектам;  

- совместное чтение книг;  

- совместный просмотр познавательных передач, фильмов, мультфильмов о 

героях Отечества;  

- волонтерство;  

- проектно-исследовательская деятельность.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования:  

1. Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении.  

2. Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.  

3. Соблюдающий этические нормы и стандарты поведения в образовательной 

организации и на воспитательных мероприятиях за пределами школы.  

4. Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение.  

5. Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности.  

Показателями эффективности реализуемых направлений и форм организации 

деятельности детей младшего школьного возраста являются:  

-проявление у младших школьников постоянного и устойчивого интереса к 

познанию истории и культуры Донского края;  

-имеет представление o своей стране, испытывает чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям;  

-узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, уважительно к 

ним относится;  

- имеет первичный опыт деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

ценностями, нормами и правилами российского общества.  

Эффективность патриотического воспитания детей младшего школьного возраста 

значительно возрастает, если оно дополняется рядом мероприятий духовно-нравственного, 

семейного и трудового воспитания.  

Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного возраста как 

основа патриотического воспитания  



 
 

Патриотическое воспитание строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 

и ее уклада, народных и семейных традиций.  

В школьном возрасте в круг нравственно-патриотических ценностей входят: любовь 

к родной семье, родному городу, миру родной природы, уважение к истории и традициям 

своего народа, осознание принадлежности к своей национальной культуре, 

«направленность на мир семьи».  

Цель духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного возраста 

- личностное развитие школьников, которое проявляется:  

а) в усвоении социально значимых основных знаний и норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей;  

б) в развитии позитивных социально значимых отношений к общественным 

ценностям;  

в) в приобретении опыта поведения и применения сформированных знаний на 

практике в отношении к общественным ценностям.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

- освоение ребенком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм;  

- приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа на основе лучших образцов народной культуры;  

- организация практики поведения в ситуациях учения, отдыха, состязания, 

конфликта с опорой на общепринятые нормы.  

Целевые ориентиры результатов духовно-нравственного воспитания детей 

младшего школьного возраста:  

- имеет навыки безопасного поведения;  

- имеет навыки поведения в стандартных ситуациях, соответствующие 

общепринятым нравственным нормам;  

- имеет первоначальные представления об истории России, ее главных 

событиях, осознает значимость исторических событий;  

-осознает нравственную ценность поступков людей;  

- проявляет устойчивый интерес к истории Дона, гордится боевыми подвигами 

казаков и народа России;  

- имеет представления о своем крае, об истории возникновения родного 

города(поселка) и края, основных достопримечательностях, культурных и природных 

богатствах Донского региона, труде людей;  

- проявляет интерес к объектам других национальных культур, потребность 

получения информации о них (язык, одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, 

игры);  

- проявляет толерантность и уважение по отношению к представителям других 

национальностей.  

Рекомендуемые направления и формы организации духовно-нравственного 

воспитания детей младшего школьного возраста:  

- расширение представления младших школьников о праздновании 

государственных праздниках и поддержание интереса детей к событиям, происходящим в 

стране, в области спорта, науки и искусства, служения и верности интересам страны 

(беседы, участие в праздновании памятных дат и событий);  



 
 

- обогащение представлений о нравственных качествах людей, их проявлении 

в поступках и взаимоотношениях (просмотры фильмов, инсценировки, чтение книг, 

посещение исторических и культурных объектов);  

- знакомство с художественно-эстетической и исторической оценкой родного 

края (в фильмах, литературе и др.);  

- организация совместных праздников (с родителями, интересными людьми и 

др.).  

Показателями эффективности реализуемого направления и форм 

организационной деятельности у младших школьников являются:  

- владение первичными представлениями о базовых ценностях, приобретение 

первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе;  

- устойчивый интерес к знаниям исторического характера,  

- культурному наследию, обычаям, традициям, праздникам Донского края на 

основе регионального компонента;  

- владение способами поведения, адекватными знаниями о культурных 

ценностях народа, осознание возможности своего участия в сохранении и преумножении 

культурных достижений города, села, края;  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  

В современных условиях развития общества и образования возникает 

необходимость восстановление духовной связи прошлых поколений, что возможно 

реализовать в рамках семейного воспитания и взаимодействия семьи и образовательной 

организации.  

Целью работы является создание образовательного пространства, стимулирующего 

становление духовно-нравственной личности ребёнка на основе историко-культурных 

семейных традиций во взаимодействии с семьей.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

а) формирование интереса родителей к духовно-нравственному воспитанию детей 

на основе православной культуры;  

б) создание в семье условий для становления и развития духовно- нравственного 

отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, себе, школе, городу; - к 

культурному наследию своего народа, его истории; - к природе родного края.  

в) освоение педагогических знаний родителями и приобщение их к духовно- 

нравственному воспитанию детей.  

Целевые ориентиры результатов взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями:  

- ребенок проявляет любовь, уважение, заботу по отношению к семье, близким 

людям;  

- повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), вовлечение их в воспитательно-образовательный процесс как 

равноправных партнеров в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания 

на основе историко-культурных семейных традиций;  

Рекомендуемые основные направления организации взаимодействия с 

семьями младших школьников:  

- выработка единых требований к содержанию воспитания в семье и в школе;  

- совместное определение форм и средств воспитания детей в семье; 



 
 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- расширение их общекультурной и психолого-педагогической 

компетентности.  

Рекомендуемые формы взаимодействия с родителями:  

- организация консультаций  

- проведение совместных досугово-праздничных массовых мероприятий;  

- вовлечение родителей в организацию и проведение праздников, экскурсий, 

досугово-спортивных мероприятий и их оформление;  

- Показатели эффективности реализуемых направлений и форм 

организации деятельности:  

- эмоционально-положительное отношение к другим людям;  

- познавательная активность к знаниям исторического характера;  

- поведенческая рефлексия;  

-нравственно-эстетическая активность. По отношению к педагогам:  

-включение знаний в образовательный процесс и формы организации совместных 

детско-родительских мероприятий. По отношению к родителям:  

-повышенная мотивация и интерес к теме духовно-нравственного воспитания, к 

истории своей семьи и совместному воспитанию детей;  

-повышенная активность соучастия в воспитательном процессе;  

  

Трудовое направление воспитания  

Трудовая деятельность должна способствовать повышению общего развития детей, 

расширение их интересов, появлению простейших форм сотрудничества, формированию 

таких нравственных качеств как трудолюбие, ответственность за порученное дело.  

 Цель  трудового воспитания младших школьников заключается в формировании 

предпосылок трудовой деятельности, воспитание положительного отношения к труду 

взрослых, воспитание личностных качеств (самостоятельность, ответственность).  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

- формирование у школьников позитивного отношения к труду, восприятие 

труда как высших ценностей в жизни;  

- воспитание трудолюбия, чувства долга и ответственности, 

целеустремленности и честности;  

- формирование основ умственного и физического труда;  

- вооружение школьников разнообразными умениями и навыками.  

Целевые ориентиры результатов в сфере трудового воспитания младших 

школьников:  

- имеет представления об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда;  

- испытывает уважение к трудящемуся человеку, бережного отношения к 

результатам его труда;  

- имеет желание включаться в повседневные трудовые дела в школе и семье.  

Рекомендуемые основные направления работы в сфере трудового воспитания:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания младших школьников; -

воспитывать у младших школьников бережливость;  



 
 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  

Рекомендуемые формы организации деятельности младших школьников в 

сфере трудового воспитания:  

- встречи детей с представителями разных профессий; 

- экскурсии; 

- просмотры видеофильмов, чтение художественно литературы; 

- этические беседы; 

- коллективное выполнения детьми трудовых поручений в классе.  

Показателями эффективности реализуемых направлений младших 

школьников в сфере трудового воспитания:  

- проявляет самостоятельность и инициативу в труде; 

- проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком; 

- добросовестно выполняет трудовые поручения в школе и семье; 

- проявляет инициативность и самостоятельность в процессах 

самообслуживания.  

Показателями эффективности реализуемых направлений в сфере 

патриотического воспитания младших школьников являются:  
- повышение у обучающихся уровня гражданского-патриотического 

воспитания, социальной адаптации, самооценки, мотивации обучения;  

- практическое применение школьниками нравственно-этических норм и 

деятельностных принципов поведения во взаимоотношениях общества и человека.  

- соответствие духовно – нравственным ценностям и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека.  

Патриотическое воспитание на этапе основного общего образования строится с 

учетом того, что ребенок входит в новый для себя этап – этап, когда активно формируются 

механизмы саморазвития личности, ребенок становится субъектом социальных отношений. 

При этом продолжается освоение национальной культуры, освоение социальных ролей и 

функций. На этом этапе происходит переход от присвоения готовых образцов культуры к 

самореализации в рамках национальной культуры. Воспитательная деятельность в данном 

направлении все больше приобретает характер сотворчества и взаимодействия.  

Целью патриотического воспитания обучающихся основного общего образования 

является формирование национального (общероссийского) и этнического самосознания, 

этнической культурной идентичности и уважения к многообразию культур народов России.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

1. Организация детско-взрослых сообществ, обеспечивающих передачу 

ценностных основ совокупного социального и культурного опыта народов Донского 

региона.  

2. Организация системы мероприятий, направленных на инициирование 

интереса к освоению родной культуры, в том числе с участием родителей (законных 

представителей).  



 
 

3. Включение обучающихся в деятельность детско-молодежных организаций и 

общественных движений и их поддержка.  

4. Моделирование системы общих дел, событий и мероприятий, позволяющих 

ребенку включиться в различные виды совместной социально- значимую деятельности, 

включая трудовую.  

При включении обучающихся в трудовую деятельность при решении задач 

патриотического воспитания необходимо помнить, что в данном случае целью является не 

самоопределение ребенка в мире профессий, а принятие этических норм – «трудовой 

этики» - и развитие навыков работы в группе, команде, коллективе. В результате 

обучающиеся должны быть способны соотносить личные и общественные интересы в 

совместной деятельности, проявлять волевые качества при достижении социально-

значимых целей, быть способными работать как в качестве лидеров, организаторов, так и в 

роли исполнителей, «функциональной единицы» в случае необходимости.  

Рекомендуемые формы организации деятельности обучающихся:  

- Добровольческие (волонтерские) акции;  

- Коллективные творческие дела;  

- Культурологические проекты;  

- Посещение историко-культурных объектов;  

- Беседы, круглые столы;  

- Фестивали, конкурсы, соревнования (фестивали солдатской песни, 

музыкальные фестивали, конкурсы плаката, рисунков, спортивные соревнования, 

спортивные праздники, приуроченные к памятным датам, конкурсы строя и др.);  

- Уроки мужества;  

- Работа художественных коллективов (тематические выставки);  

- Смотры (строя, песни);  

- Игры (военно-спортивные игры с привлечением представителей казачьих 

структур, офицеров, курсантов и военнослужащих воинских частей);  

- Экскурсии, походы по памятным местам;  

- Акции, приуроченные к памятным датам в истории России.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования:  

1. Осознающий  свою национальную, этническую (субэтническую) 

принадлежность;  

2. Знающий и уважающий культуру Донского казачества;  

3. Проявляющий интереса к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России;  

4. Проявление уважения к историческому и культурному наследию своего 

народа и других народов России;  

5. Знание и проявление уважения к достижениям своего края и России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, к боевым подвигам и трудовым достижениям своих 

земляков и сограждан в прошлом и в настоящее время;  

6. Сознательное и ответственное отношение к участию в мероприятиях 

патриотической направленности.  



 
 

Высокая результативность патриотического воспитания может быть достигнута 

только при условии одновременного решения ряда задач, которые традиционно решаются 

в рамках духовно-нравственного, трудового и семейного воспитания.  

Духовно-нравственное воспитание как основа патриотического воспитания 

строится на развитии ценности служения Отечеству и ответственности за будущее 

общества. Принятие этой ценности происходит на базе освоения национальной культуры, 

понимания особенностей образа жизни и исторического пути народа, укоренения в 

народной и национальной культуре.  

Цель духовно-нравственного воспитания в данном контексте – приобщение 

обучающихся к культурно-историческим и социальным ценностям национальной 

(этнической) культуры.  

Основные задачи:  

- знакомство обучающихся с ценностными основами бытия и идеалами 

народов России в разные исторические эпохи;  

- организация опыта реализации обучающимися своего творческого 

потенциала в рамках национальной культуры и этических норм;  

- моделирование ситуаций успеха в социальных и культурных акциях при 

поведении с опорой на национальные ценностные ориентиры и традиции.  

Рекомендуемые формы организации деятельности обучающихся (рамках 

духовно-нравственного воспитания):  

- совместный просмотр фильмов и их обсуждение;  

- конкурсы народного танца и песни;  

- беседы, круглые столы;  

- викторины;  

- добровольческие акции;  

- презентации достижений (концерты, выставки, экспозиции); - инсценировки.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся является 

одним из основных условий результативности патриотического воспитания.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся – 

создание единого воспитательного пространства семья-школа, мотивирующего 

обучающихся осваивать национальную культуру.  

Основные задачи:  

а) относительно ребенка:  

- осознание себя частью семьи-рода;  

- нахождение точек сопричастия семья (род)-окружающий социум-народ;  

- ориентация на преумножение достижений семьи (рода). б) относительно 

родителей (законных представителей):  

- повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

патриотического воспитания;  

- стимулирование дальнейшего освоения народной культуры; 

- помощь ребенку в освоении национальной культуры.  

Рекомендуемые формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

учащихся:  

- консультации;  

- организация педагогического всеобуча по проблемам патриотического 

воспитания;  



 
 

- привлечение родителей к организации и проведению совместных досуговых 

и социально-значимых акций и мероприятий.  

Трудовое воспитание является одним из значимых элементов патриотического 

воспитания в российской школе. Традиционно к его функциям относили освоение 

обучающимися всего круга профессиональных знаний и навыков, необходимых для 

функционирования семьи как производственной единицы, включая гендерное разделение 

труда. В настоящий момент подходы к трудовому воспитанию изменились - акцент 

делается не на освоение отдельных операций (ремесла), а на способности приобретать 

новые актуальные навыки, позволяющие быть успешным и полезным членом общества. В 

результате трудового воспитания обучающиеся должны быть способны соотносить личные 

и общественные интересы в совместной деятельности, проявлять волевые качества при 

достижении социально-значимых целей, быть способными работать как в качестве лидеров, 

организаторов, так и в роли исполнителей, «функциональной единицы» в случае 

необходимости.  

Цель трудового воспитания при решении задач патриотического воспитания - 

принятие этических норм – «трудовой этики» - и развитие навыков работы в группе, 

команде, коллективе. Основные задачи:  

- включение обучающихся в трудовую деятельность в рамках разнообразных 

групп-команд, включая разновозрастные;  

- включение обучающихся в трудовую деятельность в роли исполнителя, 

партнера, наставника, руководителя-организатора;  

- моделирование ситуаций успеха в трудовой деятельности при соблюдении 

норм трудовой этики.  

Рекомендуемые формы организации трудового воспитания:  

- встречи с представителями различных профессий;  

- трудовые акции, «десанты» и др.;  

- КТД, направленные на преобразование окружающего пространства; 

- наставничество (шефство).  

Показателями эффективности патриотического воспитания обучающихся на этапе 

основного общего образования являются:  

- наличие культурной этнической идентичности;  

- знание культуры и традиций Малой Родины;  

- проявление уважения к культурному наследию народов России;  

- активное участие в социально-значимых акциях и проектах, инициирование 

новых действий в данном направлении;  

- готовность сотрудничать с людьми разных национальностей и конфессий в 

рамках социальных, культурных и досуговых мероприятий; - осознание себя гражданином 

России.  

Патриотическое воспитание на этапе среднего общего образования предполагает 

ценностное отношение обучающих к предлагаемому учебному материалу и фактам 

социальной жизни, самостоятельный анализ и выбор стратегий действия в современной, 

окружающей их, реальности. Акцент в организации патриотического воспитания делается 

не только на освоение новой актуальной информации, но и на развитие навыков научной 

интерпретации этой информации, включая оценку ее достоверности и авторитета 

источника.  



 
 

Целью патриотического воспитания обучающихся среднего общего образования 

является: формирование российского национального (общероссийского) исторического 

сознания и культурной идентичности, уважения к другим народам России Достижение цели 

предусматривает решение следующих задач:  

1. Получение опыта научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

связанной с социально-культурными проблемами региона и России.  

2. Расширение опыта участия в мероприятиях, позволяющих обучающимся 

реализовать свои знания, отношение и патриотическую позицию в рамках воспитательного 

пространства образовательной организации.  

3. Создание условий для персонального выбора профессиональной 

деятельности, прежде всего, в силовых структурах.  

Трудовое воспитание в рамках решения задач патриотического воспитания 

связывается, прежде всего, с формированием готовности самостоятельно целенаправленно 

осваивать сферу выбранного круга профессий, с ориентацией на профессионализм и 

социальную значимость труда.  

Рекомендуемые формы организации деятельности обучающихся:  

- добровольческие (волонтерские) акции;  

- коллективные творческие дела; - социальные проекты;  

- исследовательские проекты;  

- диспуты, дискуссии;  

- конкурсы, соревнования;  

- ролевые игры; - профессиональные пробы.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования:  

1. Осознание российской культурной идентичности в поликультурном, 

многонациональном  и многоконфессиональном российском обществе;  

2. Проявление деятельного ценностного отношения к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России;  

3. Проявление приверженности родной культуре;  

4. Поддержка прав и защита интересов соотечественников, проживающих за 

рубежом, в сохранении российской культурной идентичности.  

Патриотическое воспитание является самостоятельным направлением 

деятельности педагогов-воспитателей, однако рекомендуется обогатить его комплексом 

мероприятий духовно-нравственного, семейного и трудового воспитания.   

Духовно-нравственное воспитание как основа патриотического воспитания на 

этапе среднего основного воспитания выстраивается развитие готовности обучающихся 

служить Отечеству и брать на себя ответственность за его будущее. Ценность «Родина» 

приобретает статус высшей социальной ценности.  

Цель духовно-нравственного воспитания в данном контексте – нахождение 

нравственных смыслов во всех аспектах социальной и личной жизни и соотнесение их с 

общественными идеалами.  

Основные задачи:  

- организация опыта реализации обучающимися своей гражданской 

позиции в пространстве образовательной организации и микросоциуме;  



 
 

- моделирование ситуаций успеха в социальных и культурных акциях 

при поведении с опорой на национальные ценностные ориентиры и традиции.  

Рекомендуемые формы организации деятельности обучающихся:  

(в рамках духовно-нравственного воспитания):  

- организация коллективных творческих дел социальной 

направленности;  

- диспуты, дискуссии, круглые столы;  

- самоуправление; - добровольческие акции; - социальные пробы.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся является 

одним  из основных условий результативности патриотического воспитания.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся – 

создание единого воспитательного пространства семья-школа, поддерживающего 

проявления патриотической позиции.  

Основные задачи (относительно родителей (законных представителей)):  

- повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

патриотического воспитания;  

- консультирование по вопросам поведения и реакций ребенка в  

разных социальных ситуациях.  

Рекомендуемые формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся:  

- консультации;  

- организация педагогического всеобуча по проблемам патриотического 

воспитания;  

- привлечение  родителей к организации и проведению социально- 

значимых акций и мероприятий.  

Трудовое воспитание в рамках патриотического на этом этапе решает задачу 

определения социальной ценности профессий, выделение смыслов деятельности, с 

акцентом на профессии, в той или иной мере связанные с защитой Родины.  

Цель трудового воспитания при решении задач патриотического воспитания – 

профессиональное самоопределение с опорой на ценностные аспекты будущей 

деятельности.  

Основные задачи:  

- организация профессиональных проб;  

- развитие (саморазвитие) качеств, позволяющих стать успешным в 

выбранной профессии;  

- выстраивание индивидуального маршрута достижения цели.  

Рекомендуемые формы организации трудового воспитания:  

- профессиональные пробы;  

- трудовые акции, «десанты» и др.;  

- разработка проектов;  

- КТД, направленные на преобразование окружающего пространства; - 
наставничество (шефство).  

Показателями эффективности патриотического воспитания обучающихся на этапе 

среднего общего образования являются:  

- наличие общероссийской культурной идентичности;  



 
 

- знание культуры и традиций Родины; -  активное участие в социально-

значимых акциях и проектах, инициирование новых действий в данном 

направлении;  

- готовность сотрудничать с людьми разных национальностей и 

конфессий во всех сферах социальной жизни.  

 

Приложение №3 

Профилактическая программа «Легче предупредить, чем исправить»  

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ  

 Высокая динамика проведения социально-экономических реформ в России вызвала 

значительные изменения в социальной структуре и духовной жизни общества. Они привели 

к тому, что часть населения не смогла приспособиться к новым реалиям жизни. Духовная 

пустота, отсутствие смысла жизни, потеря веры в разумность и справедливость 

окружающего мира – все это характерно для взрослых, не сумевших успешно 

адаптироваться к жизни в условиях рыночной экономики, что в свою очередь отражается 

на их детях.  

 Особую роль в этой цепи проблем играют социально-педагогическая 

безнадзорность и рост правонарушений среди несовершеннолетних, развивающиеся на 

фоне равнодушного и невнимательного отношения к ним родителей, друзей, 

родственников, педагогов, общественности. В итоге у ребят появляется ощущение 

одиночества, заброшенности, незащищенности; возникает чувство протеста, отчуждения, 

неприязни по отношению ко взрослым; стремление к объединению и самореализации на 

основе единомыслия, общности судьбы, интересов, склонностей, которые порождают 

группы безнадзорных правонарушителей.  

 Предупреждение отклонений в развитии личности и поведении обучающихся 

требует их социальной иммунизации, то есть обучения навыкам поведения, умению делать 

правильный выбор.  

Данная программа направлена на повышение эффективности профилактической 

работы со всеми учащимися школы и ориентирована на организацию досуга детей, на 

формирование устойчивой потребности к здоровому образу жизни и предполагает, как 

первичную профилактику, так и работу с детьми девиантного поведения.  

Программа получила название «Легче предупредить, чем исправить» и направлена 

на совместную деятельность учащихся и их родителей, педагогического коллектива школы 

и других субъектов системы профилактики.  

Наиболее важные аспекты Программы: - Пропаганда здорового образа жизни;  

- Нравственно-половое воспитание;  

- Правовое воспитание;  

- Профилактика наркомании и токсикомании;  

- Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации;  

- Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном 

положении.  

  

  Цели и задачи Программы  

  



 
 

Цели:  

- Создание в школе условий, которые не провоцируют отклоняющегося 

поведения, а расширяют безопасное для ребенка пространство, где ему хорошо и 

интересно; - Коррекция взаимоотношений в семье, формирование у родителей позиции 

доверия к школе;  

- Создание механизма работы программы по снижению уровня преступности 

среди учащихся.  

- Организация антитеррористической деятельности, противодействие 

возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, формирование толерантной 

среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 

свобод человека.  

- Достижение сотрудничества между всеми участниками учебно-

воспитательного процесса.  

  

Задачи:  

- Оказать своевременную психолого–педагогическую поддержку ребенку, 

оказавшемуся в сложной жизненной ситуации.  

- Способствовать формированию у детей и подростков “здоровых” моделей 

образа жизни, предоставляющих возможности для реализации личностного потенциала; - 

Способствовать повышению психолого-педагогической компетентности 

взрослых(родителей, педагогов и всех работников школы);  

- Привлечь в воспитательный процесс школы представителей общественности.  

- Противостоять вовлечению подростков в преступную деятельность.  

- Формировать у школьников установки на ведение здорового образа жизни и 

улучшение их духовно-нравственной культуры;  

- Провести воспитательную, пропагандистскую работу с детьми и работниками 

школы, направленную на предотвращение экстремистской и террористической 

деятельности, воспитание толерантности, культуры мира и межнационального согласия в 

школьной среде;  

- Использовать Интернет в воспитательных и профилактических целях, 

размещать на сайте школы информацию, направленную на формирование у молодёжи 

чувства патриотизма, гражданственности, а также этнокультурного характера. - 

Организовать работу волонтёрского отряда по реализации мероприятий,  

противодействующих молодёжному экстремизму, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни;  

- Развивать систему организованного досуга и отдыха детей и подростков в 

свободное время, а также каникулярное и летнее время.  

- Повышать самосознание школьников через разнообразные формы работы. - 

Своевременно обеспечивать социальную защиту прав несовершеннолетних.  

  

Основные направления реализации Программы  

Комплексная Программа предусматривает систему работы всех участников 

образовательного процесса с привлечением специалистов КДН и ЗП, ПДН, 

КурноЛиповской сельской амбулатории, педагога-психолога образовательной организации 

и других учреждений социума по следующим модулям:  



 
 

- Профилактика преступлений, беспризорности и безнадзорности  

- Безопасная среда (пропаганда ПДД, ППБ, ТБ)  

- Жить здорово! (пропаганда ЗОЖ, профилактика табакокурения, алкоголизма, 

употребления ПАВ) - Профилактика суицида  

- Профилактика буллинга, скулшутинга и кибербуллинга  

- Профилактика экстремизма и терроризма  

- Законопослушный гражданин (правовая пропаганда)  

- Нравственно-половое воспитание  

  

Принципы профилактической работы:  

-комплексность;  

-дифференцированность;  

- многоаспектность;  

- последовательность;  

- аксиологический (ценностный) подход, предполагающий формирование у 

школьников представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, 

законопослушности.  

  

Механизм реализации Программы  

Организационное сопровождение осуществляет МО классных руководителей, 

заместитель директора по воспитательной работе.  

Главными исполнителями Программы являются классные руководители, 

обучающиеся школы, родители обучающихся.  

  

Реализация  содержания программы  предполагает использование следующих 

педагогических технологий: Технология адаптивной школы,  

Технология дифференцированного обучения и воспитания,  

Тренинговая технология,  

Личностно-ориентированная технология,  

Технология обучения и воспитания без насилия,  

Технология педагогической поддержки,  

Технология психолого-педагогического сопровождения.  

  

Формы работы:  

Анкетирование  

Игры и упражнения  

Тренинги  

Дискуссии  

Диспуты  

Ролевые игры  

Просветительские беседы  

Лекции  

Спортивные конкурсы  

Дни здоровья  

Родительские лектории  



 
 

Вечера вопросов и ответов  

Изучение положения ребенка в семье  

Педагогическое наблюдение  

Конкурсы рисунков, плакатов, агитбуклетов  

Выставки рисунков  

Акции  

  

Ресурсное обеспечение программы  

1. Кадровое обеспечение  

    В реализации программы участвуют:  

-директор школы, заместители директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе, классные руководители, педагог-психолог, учителя-предметники, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования; - представители 

правоохранительных органов; - представители общественных организаций.  

2. Финансовое обеспечение  

     Программа реализуется за счет средств школы.  

  

Ожидаемые результаты:  

- Выявление основных причин появления детей «группы риска».  

- Восстановление законных юридических, экономических, интеллектуальных 

и социальных прав ребёнка.  

- Сформированные личностная и социальная компетентности подростков, 

коррекция их негативных поведенческих проявлений через развитие у них позитивной, 

адекватной «Я– концепции», чувства самоуважения.  

- Развитые способности критически мыслить, умения ставить социально-

значимые цели и принимать ответственные решения.  

- Обучение умению владеть эмоциями, справляться со стрессами, 

тревожностью, избегать конфликтов.  

- Сформированные умения неагрессивными способами реагировать на 

критику, самозащиту, сопротивления со стороны других людей, умение противостоять 

вредным привычкам, решать проблемы социально позитивными средствами.  

- Создание условий гарантированной социальной защищённости учащихся: 

знание учащимися своих прав и обязанностей; их неукоснительное соблюдение учителями 

и другими субъектами учебно- воспитательного процесса; психологическое и социальное 

равенство обучающихся, исключающую какую-либо дискриминацию их по любому 

признаку; соблюдение прав обучающихся на индивидуальное своеобразие и 

самоопределение.  

- Развитие творческих способностей и талантов детей, раскрытие их 

самобытности.  



 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

№              Мероприятия    Сроки выполнения  Ответственные  

Модуль «Профилактика преступлений, безнадзорности и беспризорности»  

Организационные мероприятия  

1.  Анализ состояния преступности и безнадзорности обучающихся школы .  

Анализ состояния воспитательно-профилактической работы.  

Планирование и корректировка работы по профилактике правонарушений 

обучающихся школы совместно с КДНиЗП и ПДН  

август  Администрация школы  

  

2.  «План профилактических мероприятий по различным направлениям 

работы школы».Проведение мероприятий по предупреждению детского 

травматизма и гибели несовершеннолетних.  

август  Зам. директора по УВР  

3.  Изучение и систематизация социальной структуры семей обучающихся 

школы. Выявление детей "группы риска", детей с девиантным поведением, 

детей из неблагополучных и малообеспеченных семей.  

Организация заполнения в классах социальных паспортов.  

до 15.09.2024  Зам. директора по УВР  

4.  Совет Профилактики  1 раз в четверть   

  

Зам. директора по УВР  

5.  Проведение семинаров по темам:  

а) индивидуальные особенности учащихся с отклонением в поведении;  

б)возрастные особенности учащихся группы риска;  

в) адаптационный период учащихся из неблагополучных семей;  

г)конфликтные ситуации и их разрешения.  

1 раз в четверть  Зам. директора по УВР  

6.  Проведение круглых столов с повестками дня: а) пути разрешения проблем 

трудных подростков; б)организация  

профилактической работы со школьниками, имеющими вредные 

привычки; в)использование возможностей школы и учреждений 

дополнительного образования детей в формировании установок учащихся  

1 раз в четверть  Зам. директора по УВР  

  

 



 

 

 

 на ведение здорового образа жизни.    

7.  Правовая учёба классных  руководителей.  

«Неблагополучная семья. Формы работы».  

«Система работы с трудными школьниками».  

«Наркотические и одурманивающие вещества».  

Ноябрь, декабрь, апрель  Зам .директора по УВР  

  

 Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении  

1.  Корректирование   списков семей,  находящихся в социально опасном 

положении  

Сентябрь  Классные руководители  

2.  Организация и проведение профилактических мероприятий с семьями, 

находящимися на учете  

1 раз в месяц  Классные руководители  

3.  Обследование материально-бытовых условий семей, состоящих на учете.  1 раз в месяц  

  

Классные руководители  

4.  Проведение индивидуальных бесед с родителями, не исполняющими 

обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей  

По необходимости  

  

Классные руководители  

5.  Вовлечение родителей  из семей, находящихся в социально опасном 

положении, в общешкольную деятельность.  

Постоянно  Классные руководители  

6.  Участие в  муниципальных  акциях «Подросток», месячнике «Я  

выбираю жизнь», Дне правовой помощи детям  

В соответствии с планом 

работы  

Классные руководители 

педагог-психолог  

7.  Лекции для родителей в рамках модулей профилактической работы  В соответствии с планами 

классных руководителей  

Классные руководители  

 Работа с учащимися  

1.  Информация об  организации досуга учащихся во внеурочное время.  

Составление социального паспорта  

Выявление учащихся уклоняющихся от учебных занятий.  

Сентябрь   Классные руководители 

Руководители кружков и 

спортивных секций  

2.  Итоги контроля посещаемости  Ежедневно  Зам.директора  по УВР  

3.  Профилактическая беседа «Уберечь от беды»  По необходимости или 

запросу классных  

Зам. директора по УВР, 

инспектор  



 

 

 

ПДН  

 

  руководителей   

4.  Профилактическая бес6да «Мы и закон». (выполнение положений ФЗ №-

120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»).  

По необходимости или 

запросу классных 

руководителей  

Зам. директора по УВР, 

инспектор  

ПДН  

5.  Организация мероприятий в рамках Дня правовой помощи детям  3 неделя ноября  Классные руководители  

6.  Работа с  учащимися, находящимися  на различных видах учета  Постоянно  Зам. директора по УВР, 

педагогпсихолог  

 Модуль «Профилактика экстремизма и терроризма»   

 Организационные мероприятия   

1.  Ознакомление с планом мероприятий по противодействию экстремизму на 

учебный год  

сентябрь   Администрация школы  

2.  Инструктаж учителей «План действий против террора и диверсий»  сентябрь   Администрация колы  

3.  Распространение памяток, методических инструкций по противодействию 

терроризма, экстремизма  

В течение года   Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

4.  Проведение учений и тренировок по отработке действий при угрозе 

совершения террористического акта  

2 раза в год   Администрация школы  

5.  Заседания Совета профилактики по вопросам предупреждения 

межнациональных конфликтов среди обучающихся  

В течение года   Зам. директора по УВР  

 Работа с учащимися   



 

 

 

1.  Классные часы по воспитанию толерантности  

«Мы против террора», «Терроризм и экстремизм – зло против человека»,  

«Разные, но равные», «Учимся быть терпимыми», «Добра и зла житейские 

приметы», «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной 

среде»  

В течение года   Классные руководители  

2.  Инструктажи по противодействию экстремизма и терроризма  В течение года   Классные руководители  

3.  Мониторинг сети Интернет, по выявлению субкультур  В течение года   Классные руководители  

 

4.  Мероприятия, посвященные событиям 3 сентября в г. Беслан  03.09.2024  Зам. директора по УВР, 

старшая вожатая  

5.  Проведение Дня Здоровья  сентябрь, апрель  Зам. директора по УВР, 

учитель физической культуры, 

классные руководители  

6.  Неделя правовых знаний  01.12-10.12.2024  Зам директора по УВР, 

классные руководители  

7.  Классные часы «Безопасный Интернет»   январь  Классные руководители  

8.  Классные часы в рамках месячника гражданского и патриотического 

воспитания  

январь-февраль  Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

9.  Классные часы, посвященные солдатам ВОВ разных национальностей 

«Связанные одной целью…»  

апрель -  май  Классные руководители  

 Работа с родителями   

1.  Проведение родительских всеобучей по теме «Противодействие 

экстремизму»  

В течение года в 

соответствии с планом  

Классные руководители  

2.  Распространение памяток по обеспечению безопасности детей  В течение года  Классные руководители  

3.  Общешкольное родительское собрание по теме «Безопасность детей в 

наших руках»  

сентябрь   Зам. директора по УВР  

 Модуль «Жить здорово!»   



 

 

 

 Организационные мероприятия   

1.  Анализ заболеваемости учащихся    Ежедневно  Зам. директора по УВР  

2.  Поддержание в школе надлежащих санитарно-гигиенических условий  Ежедневно  Администрация школы  

3.  Составление графика работы спортивных секций внеурочной 

деятельности  

сентябрь  Администрация школы  

4.  Заседания МО классных руководителей «Проблема вредных привычек у 

обучающихся», «Профилактика наркомании – главная задача  

октябрь, декабрь  Зам. директора по УВР  

 

 воспитательного процесса с «трудными» обучающимися»    

5.  Педагогический совет «Роль педагога в формировании у учащихся 

ценностного отношения к здоровью»  

март  Администрация школы  

 Работа с учащимися   

1.  Выявление учащихся, склонных к употреблению ПАВ   сентябрь  Зам. директора по УВР  

2.  Классные часы «Добрый доктор Айболит» (1-6 кл), «Простые правила» (7-

9 кл), «Учимся говорить – Нет!» (1-9 кл), «Наркомания. Что нужно о ней 

знать» (1-9 кл), «Курение – опасное увлечение» (1-9 кл), «Алкоголь и 

человечество. Кто победит» (1-9 кл), «Пивной фронт. За кем победа?»  

(8-9 кл)  

В течение года  Классные руководители  

3.  Уроки здоровья «»Хотим, чтобы стало модным – быть здоровым и 

свободным»  

В течение года  Классные руководители  

4.  Урок безопасности «Пиротехника – от забавы до беды»  декабрь  Классные руководители  

5.  Спортивные соревнования (по плану ШСК «Лидер»)  В течение года  Зам. директора по УВР, 

учитель физической культуры  

 Работа с родителями   



 

 

 

1.  Общешкольное родительское собрание  «Здоровье детей – общая задача 

взрослых»  

март  Администрация школы  

2.  Беседы с родителями о необходимости вакцинации против гриппа, мерах 

личной и общественной профилактики, необходимости своевременного 

обращения за медицинской помощью и вреде самолечения детей  

В течение года  Классные руководители  

 Модуль «Безопасная среда»   

 
Организационные мероприятия   

1.  Ознакомление с планом мероприятий по пропаганде ПДД, ППБ, ТБ на  сентябрь  Администрация школы  

 

 учебный год    

2.  Анализ уровня травматизма за предыдущий учебный год  сентябрь  Зам. директора по ВР  

 Работа с учащимися   

1.  Разработка маршрутов движения учащихся «Дом – школа – дом» (1-4 кл)  сентябрь  Классные руководители  

2.  Классные часы «Информационная безопасность», 

«Интернетбезопасность»  

В течение года  Классные руководители  

3.  Классные часы по ПДД, мерах личной безопасности и правилах поведения 

во время каникул  

1 раз в месяц, 1 раз  в 

четверть  

Классные руководители  

4.  Тренировочные эвакуации  В соответствии с планом  Администрация школы  

5.  Классные часы « Один дома. Правила пожарной безопасности»  В течение года  Классные руководители  

6.  Инструктажи о правилах безопасности в период каникул  1 раз в четверть  Классные руководители  

 Работа с родителями   

1.  Ознакомление родителей с информацией по защите детей от 

распространения вредной для них информации (памятки, буклеты)  

В течение года  Зам. директора по УВР, 

классные руководители  



 

 

 

2.  Родительские собрания с включением вопросов «Профилактическая 

работа по неупотреблению ПАВ», «Как защитить ребенка от негативного 

контента в СМИ и Интернете», «Обеспечение безопасности 

несовершеннолетних, обучение правилам поведения в экстремальных 

ситуациях»  

В течение года в 

соответствии с планом  

Классные руководители  

3.  Привлечение родителей в подготовке мероприятий класса с выходом за 

пределы школы, сопровождение во время поездок, экскурсий  

В течение года  Классные руководители  

 Модуль «Законопослушный гражданин»   

 Организационные мероприятия   

1.  Ознакомление с планом мероприятий на учебный год  сентябрь  Администрация школы  

2.  Круглый стол «Трудный ребенок – помоги ему учиться»  январь  Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

 

 
Работа с учащимися   

1.  Классные часы «Если ты один дома», «Как вести себя на улице с 

незнакомыми  людьми»,  «Драка, нецензурные выражения – наказуемые 

деяния», «Цивилизованно решаем конфликты», «Материальная 

ответственность несовершеннолетнего», «Ответственность за прием 

ПАВ», «Неформалы – кто они?»  

В течение года   Классные руководители  

2.  Беседы «Права и обязанности школьника», «Преступление и наказание»,  

«Устав  школы», «Главный закон Российской Федерации»  

В течение года   Классные руководители  

 Работа с родителями   

1.  Индивидуальные беседы «Внимание, контроль, понимание»  В течение года  Классные руководители  

2.  Родительские лектории «Уют и комфорт в вашем доме», «Учим ли мы 

наших детей любить?», «Взаимодействие людей друг с другом», 

«Мальчики и девочки. Почему они разные?»  

В течение года  Классные руководители  



 

 

 

 Модуль «Профилактика суицида»   

 Организационные мероприятия   

1.  Информирование педагогов по теме «Возрастные 

психологопедагогические особенности подростков», «Причины 

подросткового суицида. Роль взрослых в оказании помощи подросткам в 

кризисных ситуациях»  

сентябрь, ноябрь  Зам., директора по УВР, 

классные руководители  

2.  Заседание МО классных руководителей «Психологический климат в 

классе»  

октябрь  Зам., директора по УВР, 

классные руководители  

 Работа с учащимися   

1.  Классные часы «Личность  и индивидуальность», «Самоуважение», 

«Способы преодоления стресса», «Как научиться жить без драки», «Мир 

глазами агрессивного человека», «Подросток и конфликты»  

В течение года  Классные руководители  

 

 Работа с родителями   

1.  Родительские собрания с включением тем «Возрастные 

психологопедагогические особенности (младший школьник, подросток)», 

«Родительская любовь», «Как подготовиться к экзаменам и сохранить 

здоровье», «Правовые основы семейного воспитания: права и обязанности 

детей и родителей»  

1 раз в четверть  Классные руководители  

 Модуль «Профилактика буллинга, кибербуллинга, скулшутинга»   

 Организационные мероприятия   

1.  Работа «почты доверия» для сообщения случаев буллинга и кибербуллинга  В течение года  Педагог-психолог  

2.  МО классных руководителей «Организация работы по профилактике 

буллинга и кибербуллинга в образовательной среде»  

сентябрь  Зам. директора по УВР  



 

 

 

 Работа с учащимися   

1.  Классные часы «Давайте жить дружно!», «Как я отношусь к насилию?», 

«Буллинг как стадный допинг», «Мы против насилия. Как защитить 

себя?», «Безопасное поведение»  

В течение года  Классные руководители  

2.  Просмотр и обсуждение фильма «Чучело»  ноябрь  Классные руководители  

3.  Конкурс рисунков и  буклетов «Мы – против насилия!»,  «Территория 

детства»  

апрель  Классные руководители  

4.  Индивидуальные консультации учащихся  По необходимости  Педагог - психолог  

 Работа с родителями   

1.  Родительские собрания с включением вопроса  «Как предотвратить  и 

преодолеть буллинг и кибербуллинг?»  

В течение года  Классные руководители  

2.  Размещение буклетов и памяток « Невидимый буллинг», «Буллинг – это 

недетская шалость»  

В течение года  Классные руководители  

 

 Модуль «Нравственно-половое воспитание»   

 Организационная работа   

1.  Вовлечение несовершеннолетних в кружки и секции (100% охват)  Постоянно   Зам.директора по УВР  

2.  Организация летнего трудоустройства, оздоровления учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации  

Июнь-август  Зам.директора по УВР  

  

3.  Политинформация - информационная беседа о существующей уголовной 

ответственности за преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности  

январь  Классные руководители   

4.  Изготовление листовок, памяток и другой печатной продукции по 

вопросам оказания помощи детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию (информация о телефоне доверия) «Если вы не хотите стать 

жертвой насилия»  

В течение года   Волонтерский отряд   



 

 

 

 Работа с учащимися   

1.  Классные часы, беседы по нравственно – половому воспитанию 

обучающихся  

В течение года  Классные руководители  

2.  День здоровья  сентябрь, апрель  Учитель   физической культуры   

3.  Проведение бесед на уроках ОБЖ по теме «Как вести себя с незнакомыми 

людьми»  

В течение года  Преподаватель – организатор  

ОБЗР  

4.  Рассмотрение вопросов уголовной ответственности на уроках 

обществознания  

В течение года  Учителя обществознания   

5.  Изучение вопросов личной безопасности при общении с незнакомыми 

людьми в начальной школе на предмете «Окружающий мир»  

- «Правила поведения с незнакомыми людьми» (3-4 классы)  

- «Опасные незнакомцы» (1-2 классы)  

В течение года  

  

  

  

Учителя начальных классов  

  

6.  Проведение профилактических бесед,  диспутов, круглых столов,  Постоянно   Классные руководители  

 спортивных, развлекательных мероприятий, пропагандирующих ЗОЖ    

 Работа с родителями   

1.  Распространение буклетов для родителей «НЕТ»  домашнему насилию!»  Январь   Зам. директора по УВР  

  

2.  Родительские собрания  

- Практикум «Наши дети-единомышленники», «Проблемы семейного 

воспитания» (8-9 классы)  

- Родительский лекторий «Трудности поведения детей и подростков: 

виды, причины, последствия» (5-7 классы)  

- Практикум «Ребенок – зеркало семьи. Взаимодействие семьи и 

школы в вопросах нравственного воспитания учащихся» (1-4 классы)  

  

Март  

  

 

Зам. директора по ВР  

Классные руководители  
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