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1 Целевой раздел 

 

 Пояснительная записка 

Цель реализации Образовательной программы (вариант 7.2) 

 

Цель реализации Образовательной программы (вариант 7.2) – обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Образовательной 

организацией Образовательной программы (вариант 7.2) предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

 

 достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы (вариант 7.2) 

обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья; 

 

 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 

 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с 

ЗПР для освоения ими Образовательной программы (вариант 7.2); 

 

 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 

 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества др. с использованием системы клубов, секций, студий 

и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

 

 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 

 

Образовательная программа (вариант 7.2) предназначена для обучения обучающихся 1, 1 

(дополнительного), 2,3,4 классов, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, зачисляемых в 

диагностические классы Образовательной организации для проведения углубленного 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования и динамического наблюдения в 

условиях обучения, выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении, подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию 

обучающемуся индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи, организации 

обучения и воспитания. Продолжительность обучения учащихся диагностических классов 



определяется сроками проведения комплексного обследования и составляет одну учебную 

четверть. Продолжительность обследования и обучения может быть изменена в зависимости от 

индивидуальных особенностей психофизического развития обучающегося. 

 

Образовательная программа (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ к структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. 

Образовательная программа 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. Образовательная программа (вариант 7.2) предполагает адаптацию требований к 

структуре Образовательной программы (вариант 7.2), условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

 

Образовательная программа (вариант 7.2) предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные 

сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих и 

диагностико-коррекционных занятий, особое структурирование содержания обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

 

Реализация Образовательной программы (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 ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ. «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 Образовательной программы в Образовательной организации реализуется 

совместно с другими обучающимися. Образовательная организация обеспечивает требуемые для 

данного варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющее особенности в психическом развитии, 

 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК, комиссия) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

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

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 

Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 



природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Образовательная программа (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, 

памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных 

норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своѐ 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. 

 

 общим потребностям относятся: 

 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

 

 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 

 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 

 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

 

 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 



 

 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 

 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих Образовательную программу (вариант 7.2), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 

 увеличение сроков освоения АООП НОО 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). 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Образовательной программы (вариант 7.2) 

 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы (вариант 7.2) (далее — 

планируемые результаты) представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

 

Планируемые результаты: 

 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения Образовательной программы; 

 

 являются основой для разработки Образовательной программы (вариант 7.2) Образовательной 

организацией; 

 

 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися Образовательной программы (вариант 7.2). 

 

 

 соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

 

Структура и содержание планируемых результатов освоения Образовательной программы 

(вариант 7.2) адекватно отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают 



специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР Образовательной программы (вариант 7.2) 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

 

Освоение Образовательной программы (вариант 7.2) обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Личностные результаты освоения Образовательной программы (вариант 7.2) 

обучающимися с ЗПР включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

 

 учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения Образовательной программы (вариант 7.2) 

должны отражать: 

 

осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 

 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 

 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 

 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 

 

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

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

ценностям; 

 

 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в 

том числе с использованием информационных технологий; 



 

 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации. 

 

 

Метапредметные результаты освоения Образовательной программы (вариант 7.2) 

включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 

решать учебные и жизненные задачи. 

 

 учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения Образовательной программы 

(вариант 7.2) должны отражать: 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 

 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 

 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 

 

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 

 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

 

 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 

 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 

 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  



 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты освоения Образовательной программы (вариант 7.2) с учетом 

специфики содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

 

 учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

   Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы  

   Развитие речи  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Выпускник научится:  

осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения;  

практическое овладение формой диалогической речи; овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); выражать собственное 

мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения; использовать нормы речевого этикета в 

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

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; оценивать 

правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в 

школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

владеть монологической формой речи; умение под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение); работать с текстом: определять тему и главную мысль 

текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части 

текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам;  

пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 

учеником;  

письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, 

сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и 

другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; составлять тексты 

повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по наблюдению, по 

сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным 

словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, 

письмо, поздравление, объявление);  

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 

заменять слова на более точные и выразительные; пользоваться специальной, справочной 

литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых 

произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  

подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;  



различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов 

(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового);  

создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и 

антонимы;  

анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); оформлять результаты 

исследовательской работы; 

редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств.  

Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика  

Выпускник научится:  

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные твѐрдые — 

мягкие, парные — непарные твердые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — 

непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию;  

 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объеме орфоэпического словаря учебника);  

пользоваться орфоэпическим словарем при определении правильного произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 

родителям и др.);  

различать звуки и буквы; классифицировать слова с точки зрения их звукобуквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации;  

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного).  

Выпускник получит возможность научиться:  

выполнять (устно и письменно) звукобуквенный разбор слова самостоятельно по предложенному 

в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора слова (в 

объеме изучаемого курса);  

Лексика  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Выпускник научится:  

осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;  

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и 

др.;  

распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;  

понимать этимологию мотивированных слов-названий; выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения коммуникативных задач; подбирать синонимы для устранения повторов 

в тексте;  

находить в художественном тексте слова, употребленные в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность употребления этих слов в речи; пользоваться словарями при решении 

языковых и речевых задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;  

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; иметь 

представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения словарного 

состава русского языка иноязычными словами; работать с разными словарями; приобретать опыт 

редактирования предложения (текста).  

Состав слова (морфемика)  

Выпускник научится:  

различать изменяемые и неизменяемые слова; различать однокоренные слова среди других (не 

однокоренных) слов (форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); находить в словах 

окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс, (постфикс –ся), 

соединительные гласные в сложных словах, овладение алгоритмом опознавания изучаемых 

морфем;  



находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; узнавать сложные 

слова (типа вездеход, вертолет и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные 

(интерфиксы) в сложных словах; сравнивать, классифицировать слова по их составу; соотносить 

слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; самостоятельно 

подбирать слова к заданной модели;  

понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; образовывать 

слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью и приставки и 

суффикса).  

Выпускник получит возможность научиться:  

понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;  

понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок;  

узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; разбирать самостоятельно 

(устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом;  

подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов для 

овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи).  

 

Морфология  

Выпускник научится:  

определять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи;  

распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объеме программы);  

пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях;  

выявлять роль и значение слов частей речи в речи;  

определять грамматические признаки имен существительных — род, склонение, число, падеж;  

определять грамматические признаки имен прилагательных — род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;  

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, 

род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

правильно употреблять в речи формы личных местоимений;  

распознавать неопределенную форму глагола; определять грамматические признаки глаголов — 

время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем 

времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о 

возвратных глаголах;  

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, 

род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения;  

распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи;  

различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных 

форм имен существительных и местоимений; понимать роль союзов и частицы не в речи; 

подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

разграничивать самостоятельные и служебные части речи; сравнивать и сопоставлять признаки, 

присущие изучаемым частям речи; находить в тексте слова частей речи по указанным 

морфологическим признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию 

освоенных признаков; различать смысловые и падежные вопросы имѐн существительных; 

склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 

начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; различать 

родовые и личные окончания глагола; наблюдать за словообразованием имен существительных, 

имен прилагательных, глаголов; проводить полный морфологический разбор имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте личные 

местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги вместе с личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; находить и 

исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочеты в употреблении изучаемых 

форм частей речи.  

Синтаксис  

Выпускник научится:  



различать предложение, словосочетание и слово; устанавливать в словосочетании связь главного 

слова с зависимым при помощи вопросов; составлять из заданных слов словосочетания, учитывая 

их связь по смыслу и по форме; устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в предложении; отражать еѐ в схеме; соотносить предложения со схемами, выбирать 

предложение, соответствующее схеме; классифицировать предложения по цели высказывания и 

по эмоциональной окраске (по интонации); выделять из потока речи предложения, оформлять их 

границы;  

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления 

на виды); выделять из предложения словосочетания; распознавать предложения с однородными 

членами, находить в них однородные члены; использовать интонацию при перечислении 

однородных членов предложения; составлять предложения с однородными членами и 

использовать их в речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и 

союзами и, а, но.  

Выпускник получит возможность научиться:  

различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;  

находить в предложении обращение; выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность 

разбора.  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

а) применять ранее изученные правила правописания: раздельное написание слов;  

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

сочетания 14А—чн, чт, нч, щн и др.; перенос слов; прописная буква в начале предложения, 

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, в 

том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); гласные и согласные в 

неизменяемых на письме приставках и суффиксах; разделительные мягкий (ь) и твердый (ъ) 

знаки;  

мягкий знак (ь) после шипящих на конце имен существительных (речь, брошь, мышь); 

соединительные о и е в сложных словах (самолет, вездеход); е и и в суффиксах имен 

существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); безударные падежные окончания 

имен существительных (кроме существительных на –мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные 

падежные окончания имен прилагательных; раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; раздельное написание частицы не с глаголами; мягкий знак (ь) после шипящих 

на конце глаголов в форме 2-ого лица единственного числа (читаешь, пишешь); мягкий знак (ь) 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;  

б) подбирать примеры с определенной орфограммой;  

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах (в объеме изучаемого курса);  

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами;  

е) пользоваться орфографическим словарем учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами;  

ж) безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов);  

з) писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;  

и) проверять собственный и предложенный текстs, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

а) применять правила правописания: соединительные о и е в сложных словах (самолет, вездеход); 

е и и в суффиксах –ек, -ик;  

запятая при обращении; запятая между частями в сложном предложении;  

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имен существительных (кроме 

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

в) объяснять правописание безударных падежных имен прилагательных;  

г) объяснять правописание личных окончаний глагола;  

д) объяснять написание сочетаний –ться и –тся в глаголах;  



е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря;  

ж) при составлении собственных текстов, во избежание орфографических или пунктуационных 

ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

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

 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и 

предложения в тексте, выражая свое отношение к содержанию и героям произведения;  

выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности 

жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими 

нотками и пр.);  

пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; 

осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий образ; участвовать в дискуссиях на 

нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений; формулировать вопросы 

(один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей 

прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; делить текст на 

части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки 

для соединения частей; находить в произведениях средства художественной выразительности; 

готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке.  

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам;  

приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, 

научно-познавательной, учебной и художественной литературы;  

воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать 

ему нравственно- эстетическую оценку, соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, 

раскрытые в произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о 

добре и зле;  

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя);  

работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность  

Выпускник научится:  

пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 



включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

пересказывать текст от 3-го лица;  

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 

писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, 

переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.; участвовать 

в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных великим 

русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; писать отзыв на прочитанную книгу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения 

авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. Д.).  

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится:  

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора).  

Выпускник получит возможность научиться:  

определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык(русский): 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном языке(русском): 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 



 

Математика и информатика 

 

Математика: 

 

 использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 

 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 

 

Обществознание и 

естествознание Окружающий 

мир: 

 

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

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 

 расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 

 

 усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

 

 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми. 

 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 

 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

 

 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

 

 

 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

 

 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

 

 



Музыка: 

 

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

 

 формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

 

 

 развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

 

 

 формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

 

 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

 

Технология 

Технология: 

 

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

 

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от 

их свойств; 

 

 

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 

 

 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

 

Физическая культура 

 

Физическая культура: 

 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. Д.); 

 

 

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

 

Образовательной программы (вариант 7.2) 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области Образовательной программы 

(вариант 7.2) направлены на: 

 



Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 

двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение 

специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и 

туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; 

развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; овладение 

 



 

подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, 

способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности 

движений и самовыражения; развитие мобильности. 

 

Коррекционные  занятия учителя-логопеда: 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). 

 

Ккоррекционные занятия педагога-психолога проведение углубленного комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования и динамического наблюдения в условиях 

обучения, выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении. 

 

Коррекционные  занятия учителя-дефектолога: обеспечение удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимой коррекции недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии. 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

Образовательной программы (вариант 7.2) 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Образовательной 

программы (вариант 7.2) обучающихся с ЗПР (далее – система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения 

Образовательной программы и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

 соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися Образовательной программы. 

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

Образовательной программы призвана решить следующие задачи: 

 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; 

 

 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной программы, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 

 



 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

социальной (жизненной) компетенции. 

 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя или Образовательной организации. 

 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении Образовательной программой 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов 

к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

 

 



 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

 

 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений освоения содержания 

Образовательной программы. 

 

 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

Образовательной программы происходит ориентирование на представленный в ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи. 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 

ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

управление своей познавательной деятельностью. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

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

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

 

Во время обучения в 1 классе поощряется и стимулируется работа обучающихся, используя 

только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

 

 целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 



целях: 

 

 контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных Образовательной 

программой; 

 

 проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогом для совершенствования 

образовательного процесса. 

 

 

Основным объектом оценивания являются планируемые результаты освоения 

обучающимися Образовательной программы. 

 

 начале и конце учебной четверти проводятся входящие и итоговые проверочные работы 

по литературному чтению, русскому языку, математике. Оценка образовательных достижений по 

другим предметам проводится по результатам анализа устного опроса и анализа выполнения 

продуктивных заданий. 

 



Текущий контроль успеваемости проводится в виде устного опроса и анализа выполнения 

продуктивных заданий. 

 

Контроль и оценка предметных результатов обучающихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета. 

 

Результаты образовательных достижений обучающихся отражаются в материалах 

педагогической диагностики: 

 

Оценивание предметных результатов 

 Лист оценки результатов входных и итоговых проверочных работ обучающегося; 

 

 Оценка достижения планируемых результатов изучения предмета (хранится в Классном 

журнале, сдаѐтся в архив вместе с Классным журналом); 

 

 

 Лист достижений обучающегося по учебным предметам за период обучения – выдаѐтся 

родителям (законным представителям) при отчислении обучающегося в связи с завершением 

обучения. 

 

 

Оценивание предметных, метапредметных и личностных результатов 

Достижения предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов  отражаются  в 

 

материалах педагогической диагностики «Педагогический лист сформированности 

универсальных учебных действий» (хранится в Карте ребенка) 

 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется качественно, без 

фиксации в классных журналах в виде отметок. 

 

Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы критерии оценок) 

 

5 баллов: Выполняет задания после первичной и дополнительной инструкции учителя без ошибок 

или с одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет. Помощь незначительная. 

 

4 балла: Выполняет задания после первичной и дополнительной инструкций с незначительными 

ошибками. Хорошо использует помощь. 

 

3 балла: Выполняет задания после первичной и нескольких дополнительных инструкций. 

Нуждается в помощи. Помощь использует с трудом. 

 

2 балла: Выполняет задания с большим количеством ошибок после первичной и нескольких 

дополнительных инструкций. Не может без помощи выполнить задание или не воспринимает 

помощь. 

 

1 балл: Выполняет задания с большим количеством ошибок после первичной и нескольких 

дополнительных инструкций. Не может выполнить задание с помощью, не воспринимает помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Пояснительная записка 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и 

метапредметным результатам освоения Образовательной программы, и служит основой 

разработки программ учебных предметов. 

 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так 

и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

 

 успешность обучения в любой предметной области, общность подходов к осуществлению 

любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания; 

 целостность развития личности обучающегося. 

 

 является частью проведения углубленного комплексного обследования и динамического 

наблюдения обучающихся в условиях обучения, выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонениями в поведении. 

 

 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

 

 

Структура программы формирования УУД: 

 

3 Описание ценностных ориентиров содержания образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования. 

 

 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся с ЗПР. 

 



 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Школа России», коррекционных курсов; -типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у детей с ЗПР в соответствии с УМК 

«Школа России»; 

 

 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

 

 Оценка сформированности универсальных учебных действий в Образовательной организации. 

 

 Ценностные ориентиры содержания образования обучающихся с ЗПР 

 

на уровне начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения Образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 

 осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ и 

историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 

 

 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

 

- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; - уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера; 

 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности: 

 

- способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; - ориентации в нравственном 

содержании как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств, 

 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

 развитие умения учиться, а именно: 

 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 

 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

 

 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

 

 

 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

 

УУД обучающихся с ЗПР 

 



Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися с ЗПР, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учѐбе. 

 

 рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации 

 

обучающихся с ЗПР. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

 

 широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. Е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения 

и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. Е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

 

 обеспечение возможностей обучающегося с ЗПР самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

 

 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ 

специально-предметного содержания. 

 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

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

межличностных отношениях. 

 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 

 смыслообразование, т. Е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ 

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

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? 

– и уметь на него отвечать; 

 



 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся с ЗПР 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 еще неизвестно; 

 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 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 учетом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

 

 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 

 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логические 

универсальные 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. 

 

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  социальную 

 

компетентность и учет позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

 

 группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

 коммуникативным действиям относятся: 

 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 

 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 

 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

 

 

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. 

 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 



 соответствии с УМК «Школа России», коррекционных курсов Формирование 

универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

 

осуществляется в ходе изучения системы учебных предметов и коррекционных курсов. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности и коррекционных курсов в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся с ЗПР. 

 

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

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

умений: 

 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать 

речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость 

от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 

 

 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; 

строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

 

3 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. 

 

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области, коррекционные курсы, индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу и 

внеурочную деятельность. 

 

 

 Заданные ФГОС НОО УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации 

образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся с ЗПР. 

 

 

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого УМК в рабочих программах и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

 

 соответствии с требованиями ФГОС НОО программа формирования УУД направлена на 

достижение личностных результатов обучающихся с ЗПР освоения Образовательной программы, которые 

включают овладение обучающимися с ЗПР компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 

различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию: 

 

- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; - наличие целостного, 

социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

 

природной и социальной частей; 

- наличие уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 



- наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; - владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, еѐ временно-пространственной 

организации; 

 

 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нѐм, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 

 

 наличие социально значимых мотивов учебной деятельности, способность принимать и 

выполнять социальные роли обучающегося; 

 

 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 

 проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

 проявление этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

 

 наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к участию в творческой 

деятельности, достижению результата, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

 

Для достижения указанных личностных результатов в системе учебников УМК «Школа 

России» включены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи. 

 

 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 дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной 

город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

 

 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 учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

 

 

 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 всѐм мире. Через тексты дети 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.Лихачѐва, 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 учащихся в красоте, образности, 

богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

 

 

 курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (в 3 классах) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, 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, художественных 

галерей и др.). 

 

 

 курсе «Музыка» 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. 

 

 

 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» 

 



 курсе иностранного языка (немецкого, английского) с этой целью предлагаются 

тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран. 

 

 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Берлине; о России и еѐ столице Москве, о немецких, 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемой страны. 

 

 УМК «Школа России» каждый учебный предмет и коррекционный курс, в зависимости 

от предметного содержания и способов организации учебной деятельности, обеспечивает 

возможности для формирования коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 

действий у обучающихся с ЗПР. 

 

Учебный предмет «Русский язык» открывает возможности для формирования логических 

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

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий 

 

– замещения (например, звука буквой) и преобразование модели (видоизменения слова). 

Усвоение УУД на уроках русского языка создает условия для формирования языкового чувства 

как результата ориентировки ребенка в морфологической и синтаксической структуре языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

 

Этот предмет обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; - самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных 

 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан; - эстетических ценностей и выработке на их основе 

эстетических критериев; 

 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; - эмоционально-личностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями 

 

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

 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; - умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, 

 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; - умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации; 

 

- умения выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания и 

получения информации. 

 



«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающихся, способствует их общему речевому 

развитию. 

 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

 

- способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках русского языка, 

литературного чтения, развития речи (прогнозирования содержания текста по заголовку, данным 

к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и предложений из текста и 

т.п.); 

 

- овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; - овладение общеречевыми 

коммуникативными умениями; - умение осуществлять самоконтроль и самооценку; 

 

- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера. 

 

При получении обучающимися начального общего образования учебный предмет «Математика» 

является основой развития познавательных универсальных действий, в первую 

 

  



очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия: 

 планирования последовательности шагов при решении задач; 

 различения способа и результата действия; 

 выбора способа достижения поставленной цели; 

 

 использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; 

 

 

 сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. 

 

 

Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма 

решения задач как универсального учебного действия. 

 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на уровне начального образования. В специально 

организованной образовательной деятельности обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

 

Во всех учебниках УМК «Школа России» «Перспектива», «Школа XXI века», начиная с 

первого класса, вводится символика для обозначения форм работы (выполни индивидуально, в 

парах, коллективно), формулировки заданий (проведи линию, впиши цифры, обведи, раскрась и 

т.п.); введение рисунков для выделения объектов и отношений между ними, иллюстрации 

понятий, обозначения объектов, использование социально принятой символики (стрелки, схемы, 

графы, таблицы). 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности; способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

 

Изучение «Окружающего мира» направлено на формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

 

 овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

 

 формирование действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 

 

 формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края; 

 

 

 способность регулировать собственную деятельность, на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

 

 способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач. 

 



Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» связан с 

формированием познавательных, регулятивных действий. 

 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования метапредметных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 



  

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется его 

нацеленностью на развитие творческих способностей и потенциала обучающихся с ЗПР. 

 

Сформированность УДД при освоении изобразительного искусства проявляется в: 

 умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни; 

 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведения искусства; 

 

 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

 

 обогащении ключевых компетенций художественно эстетическим содержанием; 

 

 умении организовать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

 

 

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

 

 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства формируются эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

 

Изучение этого учебного предмета направлено на формирование коммуникативные 

универсальных учебных действий на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого 

самовыражения. 

 

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

 

 ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы универсальных 

учебных действий; 

 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 

 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 



 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

 

 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

 

 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 

действий; 

 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

 

 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 

 формирование   мотивации   успеха   и   достижений   младших   школьников,   творческой 

 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

 

  



 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

 

 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 

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

себя ответственность; 

 

 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

 

 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений 

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

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 

 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

 

 

Выбор модельных УУД для разработки типовых задач для оценки сформированности 

УУД основывается на следующих критериях: 

 

 показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития класса 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

 

 учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть 

рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка 

может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение 

действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 

знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий. 

 

 

 учет возрастной специфики видов УУД; 

 

 

 возможности объективирования свойств УУД при решении типовой задачи, их качественной и 

количественной оценки. 



 

 

Требования, которым должен соответствовать методический комплекс, направленный на 

оценку развития УУД: 

 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

 

 валидность и надежность применяемых методик; 

 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов. 

 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов: 

3 Структура задачи. 

 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих навыков: 

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

 

2. Требования к задачам. 

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 

общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из ее условий. 

 

 Оценка сформированности универсальных учебных действий 

  

 

 Образовательной организацией оценка формирования УУД обучающихся 

осуществляется в течение периода, необходимого для проведения углубленного диагностического 

обследования (одной учебной четверти). Диагностическое обследование сформированности УУД 

фиксируется в Педагогическом листе сформированности универсальных учебных действий, 

который хранится в Карте ребенка, прошедшего обследование. В качестве общеучебных 

универсальных действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. При оценке сформированности учебной деятельности 

учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной и к самостоятельной 

деятельности обучающегося. 

 

Значение различных видов универсальных учебных действий, определяющих состояние 

успешности обучения и усвоения учебного содержания различных предметов в системе обучения 

в начальной школе. 

 

I. Оценка состояния УУД учителем (результаты наблюдений) 

1. Познавательные универсальные учебные действия 



1.1 Понимание цели задания, удерживание инструкции 

 

1.2 Умение определить последовательность действий, операций 

1.3 Перенос усвоенных действий в новые условия, на аналогичное задание 

 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

2.1 Внимание на уроках (внимательность, усидчивость, отвлекаемость) 

 

2.2 Активность на уроках 

2.3 Работоспособность на уроках (утомляемость) 

 

2.4 Отношение к трудностям при выполнении задания. Умение довести деятельность до 

получения определенного результата 

2.5 Переключаемость, быстрота перехода от одного задания к другому 

 

2.6 Способность осуществлять текущий и итоговый самоконтроль в процессе работы, адекватное 

оценивание результата собственной деятельности 

2.7 Переживание удач и неудач в ходе выполнения задания, оценки результата 

2.8 Наличие интереса к выполняемому заданию 

 

3. Личностные универсальные учебные действия 

3.1 Отношение к учению (положительное, нейтральное, равнодушное, отрицательное) 

 

3.2 Мотивы учения (познавательный интерес к предметам, осознание необходимости учиться, 

стремление получить оценку, заслужить одобрение взрослых, стремление избежать наказания, 

стремление к самоутверждению в группе сверстников) 

 

3.3 Поведение на уроках 

 

3.4 Способность работать в парах, в группах 

 

4. Усвоение материала по основным предметам учебной программы (успехи за четверть) 

4.1 Математика 

 

4.2 Русский язык 

4.3 Чтение 

4.4 Окружающий мир 

 

II. Оценка состояния УУД воспитателем (результаты наблюдений) 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Проявление инициативы в обращении за помощью к педагогу в ходе выполнения 

задания 

 

1.2 Преобладающий вид помощи (стимулирующая, организационная, разъясняющая, наглядно-

действенная, конкретная), как принимает помощь 



1.3 Умение довести начатую деятельность до конечного результата 

 

1.4 Умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов разрешения познавательных 

задач 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

2.1 Соблюдение правил поведения 

2.2 Умение контролировать свое поведение (преодоление импульсивности, непроизвольности) 

2.3 Способность к организации своей деятельности (планирование, контроль, оценка) 3. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

3.1 Вхождение в новый коллектив 

3.2 Отношение к сотрудничеству со сверстниками 

3.3 Отношение к сотрудничеству с взрослым 

 

4.Личностные универсальные учебные действия 

4.1 Познавательные интересы 

 

4.2 Игровые интересы 

4.3 Отношение к поручениям 

4.4 Отношение к похвале и порицанию 

4.5 Эмоциональное отношение к себе и окружающему миру 

4.6 Внешний вид 

4.7 Навыки самообслуживания 

 

2.2. Программы учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 

освоения Образовательной программы. 

 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на 

основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

 

Рабочие программы разрабатываются по всем предметам, реализуемым в Образовательной 

организации в соответствии с локальным нормативным актом. 

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

 

 общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

 

 описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

 

 содержание учебного материала предмета, коррекционного курса с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся; 

 

 учебно-тематическое планирование; 

 учебно-методическое обеспечение; 

 описание материально-технического и информационно-технического обеспечения; 

 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса; 

 

 

Основное содержание учебных предметов 

 

 Русский язык. Родной язык (русский) 

Виды речевой деятельности 

 



Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его 

содержания по вопросам. 

 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. 

 

Практическое овладение диалогической формой речи. 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. Обобщение 

содержащейся в тексте информации. 

 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание 

 

небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи 

 

 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 

твѐрдых 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 твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, 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 ребенка. 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 приемов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образом 

и послогового чтения написанных слов. 

 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

 

Наблюдение над значением слова. 

 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 

 раздельное написание слов; 

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

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при 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. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

 

звуков. Мягкие и твердые  согласные звуки, различение мягких и твердых согласных звуков,  

 

 

 

 

определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики 

звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, 

парный 

 

 непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

 

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

способом обозначения звуков буквами. 

 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

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

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 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, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

 



Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. 

 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение 

найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в 

алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

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

приставки, суффикса. 

 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. 

Наблюдение за единообразием написания корней (корм – кормить – кормушка, лес – лесник – 

лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. 

Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имѐн 

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

Умение опознавать имена собственные. 

 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имѐн существительных 

мужского, женского и среднего рода. 

 

Изменение имен существительных по числам. 

 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 

склонение, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

 

Склонение имен существительных во множественном 

числе. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. 

 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с 

существительными (кроме прилагательных на –ий, -ья, -ье, -ов, -ин). 

 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, 

 

мною, у него, с ней, о нем). 

 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 

форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

 

  



Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); 

составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

 

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

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 

перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но. 

 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. 

 

Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую 

перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

 сочетания 46А—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 имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на –мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин) 

 безударные окончания имен 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. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 



Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную 

тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 

рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). 

 

Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному 

материалу (специфика учебно-деловой речи). 

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. 

 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии 

картинок. 

 

 Литературное чтение. Литературное чтение на 

родном языке(русском) 

 

 

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, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

 

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

объѐму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

 

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

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

 

Самостоятельное 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. 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, ее 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. 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, имѐн 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, 

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). 

 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. 

 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

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

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

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

текста (выделение главного в содержании текста). 

 

Говорение (культура речевого общения) 

 

Осознание диалога как вида речи. Особенности 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). Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

пополнение активного словарного запаса. 

 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма 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 учѐтом специфики учебного и художественного текста. 

 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 

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

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

 



Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в мини-

сочинениях, рассказ на заданную тему. 

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

 

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

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой 

психического развития. 

 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

 

  



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

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

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

 

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 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

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

 

 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. 

 

 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 

 

3 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). 

 

  



 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. 

 

 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. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительногои 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 объеме 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 there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные 

предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because. 



 

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

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 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), неопределенные (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

 

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

 

  



Наиболееупотребительныепредлоги: 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 объеме 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 Kälte). 

 

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 gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) 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 распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами und, aber. 

 

Грамматические  формы  изъявительного  наклонения:  Präsens,  Futurum,  Präteritum,  Perfekt. 

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

Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.Неопределѐнная форма глагола (Infinitiv). 

 

Существительные в единственном и множественном числе с определенным/неопределенным 

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). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, zwischen, 

vor. 

 

4. Математика 

Числа и величины 

 

Счѐт 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; объѐм работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных 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). Вычисление площади 

прямоугольника. 

 

Работа с информацией 

 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчѐтом), 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»). 

 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

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

размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 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. Твердые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

 

Звѐзды 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 времен года. 

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой 

своего края. 

 

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

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. 

Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

 

  



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

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное 

использование воды. 

 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

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

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

 

Охрана, бережное использование почв. 

 

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, культурные и 

комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 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, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким 

животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

 

Лес, луг, водоѐм – 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, еѐ значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 

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

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый 

образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, 

опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

 



Духовно-нравственные и культурные ценности российского общества, отраженные в 

государственных праздниках и народных традициях региона. 

 

Человек – член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность – 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную 

культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

 

 взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, 

 

  



возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие 

семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и 

пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми 

 

 незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных 

местах. 

 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 

за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. 

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

 

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

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

 

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 государственному празднику. 

 

Россия на карте, государственная граница России. 

 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. 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). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

 

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

характерные особенности быта (по выбору). 

 

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

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы 

 

 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. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников 

истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): 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 лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

 

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

 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

 

Правила безопасного поведения в природе. 

 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

 

  



Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 

человека. 

 

6. 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. 

 

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

Д. Приѐмы 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 приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — 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 приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

 

Декоративноприкладное 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, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм 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 учетом местных условий). 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизонта, ближе 

 

— больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, т. Д. Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной 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, 

закругленные 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. 

 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

 

Выразительность объемных 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 чем 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. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. Д. 

 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

 

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), отражѐнные 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. 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. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, 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, художественном конструировании. 

 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объѐма, фактуры материала. 

 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, 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. 

 

 

 

7. Музыка 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

 

 

  



Обобщѐнное 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. 

 

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 различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр и др.). 

 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее 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 приѐмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. 

 

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. 

 

8. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. Д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 



дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 

  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов 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 чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

Конструирование и моделирование 

 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

 

 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.). 

 

9. Физическая культура 

 

Знания по физической культуре 

 



Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены. 

 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивной площадке и в спортивном зале). Соблюдение правил игр. 

 

Физическое совершенствование 

 

Физкультурнооздоровительная 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. 

 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

 

Гимнастика. 

 

Организующие команды и приемы. Простейшие виды построений. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом 

учителя. 

 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические 

палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с 

разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: 

мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

 

Лѐгкая атлетика. 

 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 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 и горизонтальную цель и на дальность. 

 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

 



На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение 

мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и ловля мяча на 

месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя 

подача мяча (одной рукой снизу). 

 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

Подвижные игры разных народов. 

 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери 

урожай». 

 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч». 

 

Элементы адаптивной физической реабилитации на уроках физкультуры 

 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 

 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, 

сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение 

внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

 

 

 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление 

веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 

 

 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные 

упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 



 

На материале легкой 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 поочередно. 

 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 

 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 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 (1 кг) 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 вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе. 

 

Коррекционно-развивающие упражнения 

 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, 

набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое 

дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию («понюхать 

цветок», «подуть на кашу», «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с 

произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: 

 

Упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и 

затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и 

движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями 

как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», 

«срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных 

набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с 

различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание 

на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса 

путем прогиба назад; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; упражнения 

для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на 

укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», 

«маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами 

поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и 

лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по 

массажной дорожке для стоп. 

 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 

разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание 

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

(перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с 

отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг 

(ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча 

вперед, вверх, вправо, влево). 



 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в 

колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью.  

 



Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

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

размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; 

повороты на месте кругом с показом направления. 

 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег 

в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в 

колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 

метров с высокого старта на скорость. 

 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на 

одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину 

 

 высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; 

прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в 

высоту с шага. 

 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) 

 

рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную 

цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание 

волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его 

после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски 

набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; 

переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); 

передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, 

больших мячей и т.д.). 

 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

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

ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом 

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

«Ласточка» на полу. 

 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия 

разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через 

предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; 

полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 

Содержание коррекционно–развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: 

 Ритмика; 

 Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда; 

   коррекционные занятия учителя-дефектолога; 

  коррекционные занятия педагога-психолога. 

 

  умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 

 

 умения планировать деятельность; 

 

 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями); 

 

 



 развитие эмоционально-личностной сферы; 

 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

ЗПР в процессе восприятия музыки. 

 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, 

движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

 

 восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух начала и 

окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой 

музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки 

двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и 

отрывистой музыки; 

 

 упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в одну и 

две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и 

расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и т. Д.); ходьба 

в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; повороты; -

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц; -упражнения с детскими 

музыкальными инструментами: игра на элементарных музыкальных 

 

 

инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, 

тарелки и др.); 

 

 игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными 

заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более 

и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

 

 танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, несложных 

композиций народных, бальных и современных танцев; 

 

 

 декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей 

манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда 

 

Содержанием коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда является 

восполнение пробелов в формировании фонетический стороны речи. 

 

Цель логопедических занятий: частичная коррекция нарушений фонематической стороны речи. 

Основные задачи: 

 

 формирование навыка определения количества и последовательности слогов в слове и звуков в 

слоге и слове. 

 

 дифференциация гласных первого и второго ряда твердых и мягких согласных. 

 

 

Коррекционные  занятия учителя-логопеда 



 

Целью занятий является оценка уровня речевого развития обучающегося в соответствии с 

возрастной нормой: состояние звукопроизношения и слоговой структуры слова, фонематических 

процессов и звукового анализа и синтеза, лексического запаса и грамматики, связной речи. 

 

Оценка формирования письменной речи: чтения и различных видов письма (списывание, 

письмо под диктовку, самостоятельное письмо). 

 

Выявление нарушений различных компонентов речевой системы, их характера, глубины и 

степени. 

 

По результатам анализа выявленных речевых нарушений учитель-логопед формулирует 

развѐрнутое логопедическое заключение. На основании заключения разрабатываются 

рекомендации по оказанию обучающимся психолого-медико-педагогической помощи. 



 

Осуществляется коррекционная работа по развитию подвижности органов артикуляции, 

формированию элементарных форм звукового анализа и синтеза, формирование обобщающих 

понятий, развитию навыков словообразования и словоизменения, планированию связного 

высказывания, работа над пониманием и правильным употреблением предлогов в речи, 

проводится работа над ошибками, допущенными при выполнении письменных заданий. 

 

 Коррекционные  занятия учителя-дефектолога 

 

Цель: оценка уровня сформированности умений учебных навыков в их соотнесении с 

возрастом ребенка и программным материалом начальной школы, оценка уровня обученности и 

обучаемости ребенка. 

 

Педагог-дефектолог выявляет уровень усвоения обучающимся учебного материала по 

учебным предметам и составляет заключение о состоянии его универсальных учебных навыков, 

уровень обученности и обучаемости, обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении. На 

основании заключения разрабатываются рекомендации по оказанию обучающимся психолого-

медико-педагогической помощи. 

 

Осуществляется коррекционная работа по коррекции нарушений развития. 

 

 

 Коррекционные  занятия педагога-психолога 

Цель: определение уровня актуального развития ребенка, а также прогноза его развития и 

возможностей обучения на основе выявленных особенностей. 

 

Задачи: 

 изучить проблемы ребенка, констатируемые родителями и педагогами; 

 определить характер нарушений умственного и эмоционального развития ребенка; 

 определить структуру нарушения развития ребенка; 

 выявить сохранные зоны развития, потенциальных и компенсаторных возможностей ребенка; 

 

 сформулировать вероятный прогноз дальнейшего развития и разработать рекомендации по 

психологическому сопровождению в образовательной организации. 

 

 

По результатам психологического обследования психолог формулирует развернутое 

психологическое заключение, включающее оценку уровня развития базовых составляющих 

психической деятельности: интеллектуальный, аффективно-волевой и регуляторный. На 

основании заключения разрабатываются рекомендации по оказанию обучающимся психолого-

медико-педагогической помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

2.3.1. Программа воспитания МОУ «Колесурская СОШ» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 23.06.2022 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а 

так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МОУ «Колесурская СОШ» и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности, тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

школы. 

Программа воспитания МОУ «Колесурская СОШ» разработана в 2022 году с целью 

систематизации и модернизации компонентов воспитательной системы учреждения, является 

мобильной, корректируемой и изменяемой. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Колесурская средняя 

общеобразовательная школа» располагается в д. Колесу Селтинского района Удмуртской 

Республики. Обучение ведётся в 1-11 классах по трём уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. В школе 

действуют объединения дополнительного образования детей, центр образования 

естественно-научного и технического профилей «Точка роста», Совет отцов, 

Общешкольный родительский комитет, Совет обучающихся, активы классов, Служба 

школьной медиации, музейная комната, Совет профилактики, школьная библиотека. 

Процесс воспитания в МОУ «Колесурская СОШ» основывается на следующих 

принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так 

же при нахождении его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 

воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 

как условия его эффективности; 

- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки, поэтому деятельность образовательного учреждения, всего педагогического 

коллектива в организации социально-педагогического партнерства является ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско - патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 



обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом 

идеала; 

- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: ребенка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т. д; 

Основными традициями воспитания в МОУ «Колесурская СОШ» являются 

следующие: 

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 -коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

  -ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

  -конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

  -ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских формирований 

и установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  -формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том 

числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

 

  



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МОУ «Колесурская СОШ» 

является развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому 

стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с 

этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых дел, 

- усвоение знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально-значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям,традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам 

и принятым традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 



- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

-к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 -к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 -к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

 -к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

 -к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 -к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 -к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 -к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 -к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 -к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути 

посредствам реальный практический опыт, который они могут приобрести, в 

том числе и в школе, в то числе: 

-опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 -трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение 

школьной жизни; 

 -опыт управления образовательной организацией, планирования, 

принятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках 

ключевых компетенций самоуправления; 



 -опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

-опыт природоохранных дел; 

-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

 -опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

 -опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

-опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 -опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 -опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

3.1Модуль «Внеурочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающимися 

курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках 

внеурочной деятельности, реализуемые в общеобразовательной организации или 

запланированные):  

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности;  

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению;  

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности;  

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;  

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров;  

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;  

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.  

3.2 Модуль «Классное руководство» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные):  

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической 

направленности;  

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера;  

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в общеобразовательнойорганизации;  



- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;  

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;  

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися;  

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об 

успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;  

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации;  

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.  

 

3.3. Модуль «Основные школьные дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или 

запланированные):  

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы;  

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире;  

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе;  

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие 

в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности;  

- проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения;  

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности;  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел;  

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных  

 

3.4. Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или 

запланированные):  

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации;  



- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям;  

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия;  

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. 

п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта.  

 

3.5. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или 

запланированные):  

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона;  

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации;  

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества;  

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;  

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и т. п.) в 

помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок в общеобразовательной организации;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты;  

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации;  

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  



- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие;  

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

3.6. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные):  

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 

организации;  

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания;  

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия;  

- работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания, приглашением специалистов;  

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 

могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

- родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность;  

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей);  

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий;  

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями.  

 

3.7. Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в общеобразовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные):  

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 

др.), избранных обучающимися;  

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления общеобразовательной организацией;  

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся;  

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы;  

- участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в анализе 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

 

3.8 Модуль «Профилактика и безопасность» 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования 

и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной 

организации или запланированные):  



- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности;  

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия;  

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой 

среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; 

безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская 

оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);  

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению;  

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.);  

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).  

 

3.9. Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или 

запланированные):  

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

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

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

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности;  

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

 

3.10. Модуль «Профориентация» 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные):  

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о 

профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности;  



- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования;  

- организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся 

могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки;  

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов;  

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;  

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об участниках 

образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного 

образования.  

4.АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательнойдеятельности педагогических работников (знания 

и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами);  

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социального 

воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 

являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, 

традиций, ресурсов общеобразовательной организации, контингента обучающихся и др.):  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут 

проанализировать проделанную работу):  

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

- деятельности классных руководителей и их классов;  

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

- взаимодействия с родительским сообществом;  

- деятельности ученического самоуправления;  

- деятельности по профилактике и безопасности;  

- реализации потенциала социального партнёрства;  

- деятельности по профориентации обучающихся;  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

МОУ «Колесурская  СОШ» 

Введение  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся — это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 

 

- Постановление  главного государственного санитарного врача  РФ от 28 сентября 2020г №28» 

об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20»Санитарно- эпидемиологические требования 

к организациям воспитания  и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее-СП 

2.4.3648-20). 

 - Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г №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 «( далее-СанПиП 1.2.3685-21). 

оиН РФ № 220/11-13 

от 20.02.1999);  

и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

начального общего образования (2009 г.);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   

от 31.12.2015г. №1576  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 

общего образования сформирована с учётом реального состояния здоровья детей и факторов 

риска, имеющих место в МОУ «Колесурская  СОШ».  

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших 

школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей,  

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы:  

редставления основ экологической культуры в процессе ознакомления с миром 

через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую 

работу, т.е. представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе;  

ормировать целостное представление о природном и социальном окружении как среде 

обитания и жизнедеятельности человека (Земля – наш дом), воспитание ценностных ориентаций и 

отношений к ней;  

е;  

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

отношение к собственному здоровью);  

 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей),  

 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания);  

требности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  



навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным привычкам.  

 

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап – анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том числе 

по:  

рно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек;  

школы с обучающимися и родителями (законными представителями);  

 

 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования.  

Второй этап – организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 

образовательной организации по данному направлению.  

Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  

ельной организации дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс;  

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;  

 

3 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

вующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов, заседаний школьных методических объединений по данной 

проблеме;  

необходимой научно-методической литературы;  

совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований.  

 

В основе реализации программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся лежат принципы: комплексность, системность, целостность, динамичность 

(повторяемость).  

 

 

 

 

 

 

Комплексность подразумевает единовременный охват широкого круга показателей, отражающих 

как состояние образовательной среды, так и персональные данные, описывающие уровень и 

характер учебной и внеурочной нагрузки.  

Системность предполагает анализ качественных и количественных показателей деятельности и 

взаимосвязь между ними. Системный подход в процессе анализа здоровьесберегающей 

деятельности реализуется на основе привлечения материалов квалифицированных экспертов.  

Целостность – необходимое условие для полноценного анализа данных, подразумевающее 

всестороннее представление результатов по реализации поставленных задач.  

Динамичность (повторяемость) подразумевает многократное обследование учащихся. Такое 

динамическое наблюдение обеспечивает преемственность результатов мониторинга на всех 

этапах, а также позволяет анализировать не только уровень, но и динамические 

характеристики многих показателей, проводить сравнительный анализ для прогнозирования 

тенденции их изменений, что важно для принятия управленческих решений.  



На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, проектная, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно-полезная.  

Ценностные ориентиры программы: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа, классные часы, индивидуальные беседы, практикумы, проектная деятельность, 

экскурсии, походы, дни здоровья, конкурсы, соревнования, спортивные игры.  

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое место в 

младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры обучает, 

развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования духовных 

потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ученика. Она требует и вызывает у 

участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, устремленность; 

позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться глубинного 

личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет оказывать на них 

воспитательное воздействие.  

В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные игры 

экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть 

последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за 

объектами природы, проведение простейших опытов. В работе по формированию знаний 

воспитанников о правилах поведения в природе широко используется метод творческих заданий. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших школьников, в 

настоящее время используются инновационные формы, как природоохранительные акции и 

экологические проекты. Проводятся экскурсии в разные времена года, с целью наблюдений за 

изменениями в природе.  

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни.  
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных и хронических заболеваний; 

динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся.  

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные 

суждения детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные 

результаты обучения. В результате освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать:  

- о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности, и о 

том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;  

- о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и его 

окружающей среды;  

- о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

- о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

- о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы;  

- об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;  

- о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;  

- правила гигиены и здорового режима дня;  

- правила дорожного движения.  

В результате освоения программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни выпускники начальной школы приобретут индивидуальные навыки:  

сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности;  

спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;  



соблюдения правил гигиены и здорового режима дня;  

подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом).  

Выпускник начальной школы будет иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, 

сохранению здоровья.  

Направления работы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни.  
Система работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования в МОУ «Колесурская  СОШ» ведется по 

следующим направлениям:  

 

 

-оздоровительной работы и двигательного режима;  

 

 

 

Создание безопасной, здоровьесберегающей среды в МОУ «Колесурская СОШ»  
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся:  

-спортивный зал – 1  

- школьная столовая на 66 мест  

-учебные кабинеты – 13 

- спортивная площадка  

   Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время 100% 

учащихся охвачены горячим двухразовым питанием. 100% - горячими завтраками. В школе 

работают оснащенные спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованный 

необходимым игровым и спортивным оборудованием.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: кабинет информатики работает в 

соответствии с календарно-тематическим планированием.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

   В школе действует расписание для 1-й и 2-й половины дня, соответствующее – Постановление  

главного государственного санитарного врача  РФ от 28 сентября 2020г №28» об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20»Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания  и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее-СП 2.4.3648-20). 

 - Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г №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 «( далее-СанПиП 1.2.3685-21). 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях). 

 Организация безопасной учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования 

труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях); 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение гигиенических требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности); 

 соблюдение режима дня. 



Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

При организации урочной и внеурочной деятельности соблюдаются санитарно-

гигиенические требования: воздушно-тепловой режим, освещенность кабинетов, для покраски 

стен используются рекомендованные цвета красок, проводятся ежедневные влажные уборки. Во 

время уроков соблюдается  чередование различных видов деятельности, происходит 

своевременное пересаживание учеников. 

В школе соблюдается годовой календарный график. 

 Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 недели, для учеников 2 – 

4 классов – 34 недели. В 1 классе пятидневная учебная неделя, в 2 – 4 классах – шестидневная. 

Недельная нагрузка первоклассников не превышает 21 час, учеников 2 – 4 классов – 26 часов. 

Действует расписание уроков, соответствующее гигиеническим рекомендациям – Постановление  

главного государственного санитарного врача  РФ от 28 сентября 2020г №28» об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20»Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания  и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее-СП 2.4.3648-20). 

 - Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г №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 «( далее-СанПиП 1.2.3685-21). 

 

В школе соблюдаются требования к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках. 
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Деятельность участников образовательного процесса в данном направлении 

Участники 

образовательного 

процесса 

Основная деятельность в данном направлении 

Обучающиеся  Соблюдение санитарно-гигиенических норм при работе в домашних 

условиях. Чередование труда и отдыха под контролем родителей или 

самостоятельно. Работа по памятке «Как приготовить домашнее 

задание». Соблюдение времени работы за компьютером и умеренный 

целенаправленный просмотр телевизора. Соблюдение режима дня.  

Родители Контроль за соблюдением гигиенических норм при выполнении 

домашних заданий, при работе с компьютером, просмотре телевизора, 

за объемом внеурочной нагрузки, за соблюдением режима дня. 

Педагоги Соблюдение санитарно-гигиенических норм при организации учебной 

и внеурочной деятельности. Контроль за своевременным 

пересаживанием учеников. Чередование различных видов 

деятельности. Просветительская работа с родителями.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы и двигательного режима, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. П.); 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. П.). 

Деятельность участников образовательного процесса в данном направлении 



Участники 

образовательного процесса 

Основная деятельность в данном направлении 

Обучающиеся  Выполнение утренней гимнастики, физкультминуток при 

выполнении домашних заданий, прогулки на свежем воздухе, 

посещение спортивных кружков и секций, прогулки на 

велосипедах, коньках, роликовых коньках, лыжах, 

выполнение физической работы по дому, участие в днях 

здоровья, походах, соревнованиях. 

Родители Совместные с детьми прогулки, организация совместных 

мероприятий, запись ребят в спортивные кружки и секции, 

контролировать двигательный режим учащихся при 

выполнении домашних заданий. 

Педагоги Эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья на 

уроках физкультуры и во внеурочной деятельности, 

организация динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

 

Сотрудничество школы с другими организациями по реализации направления программы. 

Учреждения Задачи  Формы 

взаимодейс

твия 

ЦРБ, ФАП, ДЮСШ Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней стадии 

и своевременное лечение 

Медосмотр

ы, 

диспансериз

ации,   

 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Просветительская работа с родителями Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек. 



Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

включает: 

 организацию экскурсий, однодневных походов для формирования экологически сообразного 

поведения в быту и природе; 

 использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности, 

формирующих нормы безопасного поведения человека и поведения в экстремальных условиях; 

 формирование экологической культуры учащихся с использованием местного краеведческого 

материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных 

элементов; 

 активное вовлечение младших школьников в посильные для них практические дела по охране 

местных природных ресурсов; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, соревнований, праздников, классных часов, игр, 

викторин; 

 формирование представления о правильном (здоровом) питании; 

 формирование навыков позитивного общения; 

 формирование представлений о вредных и полезных привычках, о позитивных и негативных 

эмоциях; 

 внедрение в систему работы программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется средствами урочной и внеурочной деятельности. Система обучения формирует 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы в программах учебных предметов. Их содержание направлено 

на обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической культурой, безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» обеспечивает 

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение первых учебных 

месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет 

провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому 

уровню. 

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных 

детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на 

ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при 

обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности, 

снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 

положительных внутренних мотивов учения. 

УМК «Школа России» формирует установку школьников на воспитание экологической 

культуры и безопасного, здорового образа жизни. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно-ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе на 

основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. 

Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, психологического, нравственного и  духовного 

здоровья, защиты окружающей среды. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в 

решение этих задач. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый 

образ жизни формирование экологической культуры. Ряд заданий акцентируют внимание на 

физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической 

культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай 

упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих 

занятиях спортом и т.д.) При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой, красоты леса, 

защиты животных.  

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать 

этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 



коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из 

ситуаций, нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с 

которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к 

другим людям, к Родине, к окружающей природе. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только 

интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации 

творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению 

психологического здоровья учащихся. 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия 

здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека». 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила безопасного 

поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика 

и культура поведения в обществе»). Знакомство с организмом человека и функционированием 

основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих 

угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах 

поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и 

здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания», «Береги зубы»).  

В курсе «Математика» ряд заданий задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой 

рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и 

др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, охране 

окружающей среды, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного 

отношения к другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На 

уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с 

инструментами и приспособлениями. При первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках вводятся правила безопасной работы с ним. Каждый компонент 

предмета отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, система 

выделений, иллюстрации, качество бумаги). 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе 

лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует формированию у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; 

способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое 

место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 

выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 

классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать 

свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами 

в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, правил личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Система 

физкультурно-оздоровительной работы школы включает:  

— проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю;  

— организацию динамических перемен;  



— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

— организацию работы спортивных секций – «Легкая атлетика»;  

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

– октябрь, март;  

– сентябрь, апрель.  

Перечень мероприятий в рамках программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни.   

Форма организации занятия Тема Ответстве

нные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы, практические 

занятия на формирование 

полезных привычек. 

1 класс: 

Я – неповторимый человек. Культура моей страны и 

Я. Чувства. О чем говорят чувства. Множество 

решений. Решение и здоровье.  

Нужные и ненужные тебе лекарства. Пассивное 

курение: учусь делать здоровый выбор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 1 – 

4  классов. 

2 класс: 

Вкусы и увлечения. Учусь находить новых друзей и 

интересные занятия. О чем говорят выразительные 

движения. Учусь понимать людей. Опасные и 

безопасные ситуации. Учусь принимать решения в 

опасных ситуациях. Реклама алкоголя и табака. 

Правда об алкоголе. Эмоции человека. 

3 класс: 

Мой характер. Учусь оценивать себя сам. Учусь 

взаимодействовать. Учусь настаивать на своем. Я 

становлюсь увереннее. Когда на меня оказывают 

давление. Правда о курении. 

4 класс: 

Самоуважение. Привычки. Дружба. Учусь 

сопротивляться давлению. Учусь говорить «нет». И 

снова алкоголь. Алкоголь в компании. Правда о 

наркотиках.  

Конкурсы Поделок «Школьное молоко». 

Стихов о здоровом питании, о природе. 

Рисунков «Витамины на столе», «Родному городу – 

чистоту и порядок». 

Учителя 1 – 

4   классов. 

Дни здоровья Движение – жизнь. 

 

Учитель 

физкультур

ы, учителя 1 

– 4  классов, 

родители. 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Веселые старты. 

Учитель 

физкультур

ы, учителя 1 

– 4  классов, 

родители. 

Экскурсии Наблюдения за изменениями в природе.  

Лес благодарит и сердится. 

Учителя 1 – 

4  классов. 

Походы, организация выходного 

дня.  

В выходной день вместе!  Учителя 1 – 

4  классов, 

родители.  

Проектная деятельность Выбор тем учениками по желанию. Учителя 1 – 

4  классов. 

Просмотр учебных фильмов О гигиене тела. Правильное питание.  Учителя 1 – 

4  классов. 

Практикумы Составление режима дня. Учимся планировать свои 

дела. Безопасный маршрут. Мой вклад в дело 

сохранения природы.  

Учителя 1 – 

4  классов. 

Праздники Загадки Лесовичка. День птиц. Экологический 

светофор.  

Учителя 1 – 

4  классов. 

Викторины В мире животных. В мире растений. В мире грибов. 

Как охраняют природу. 

Учителя 1-4 

классов. 

Дискуссии  Нужно ли охранять ядовитые растения? Как вести Учителя 1 – 



себя в природе. Что могут сделать дети для охраны 

природы? 

4  классов. 

Для формирования культуры питания обучающихся в лицее реализуется программа 

«Разговор о правильном питании».  

Цель программы: формирование у детей основ культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни. 

Учебно-методический комплект «Разговор о правильном питании» предназначен для 

учащихся 1 – 2 классов и состоит из рабочей тетради для школьников и методического пособия 

для педагога. 

Цель рабочей тетради «Разговор о правильном питании» - сформировать у детей 

представление о необходимости заботы  о своем здоровье, о важности правильного питания, как 

составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Задача рабочей тетради – формирование у детей основных представлений и навыков 

рационального питания, связанных с соблюдением режима, правил гигиены, умением выбирать 

полезные продукта и блюда. 

Учебно-методический комплект «Две недели в лагере здоровья» является ее 

содержательным продолжением. 

Он предназначен для детей 10 – 11 лет, познакомившихся с первой частью программы 

«Разговор о правильном питании», и состоит из рабочей тетради для школьников и методического 

пособия для педагога. 

Учебно-методические комплекты предназначаются для реализации следующих 

воспитательных и образовательных задач: 

 расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила; 

 формирование навыков правильного питания как составной части здорового образа жизни; 

 формирование представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

 пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к 

культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 

 просвещение родителей в вопросах организации правильного питания детей младшего 

школьного возраста. 

Содержание учебно-методических комплектов отвечает следующим принципам: 

 Возрастная адекватность – соответствие используемых форм и методов обучения 

психологическим особенностям детей младшего школьного возраста; 

 Научная обоснованность – содержание комплекта базируется на данных исследований в 

области питания детей; 

 Практическая целесообразность – содержание комплекта отражает наиболее актуальные 

проблемы, связанные с организацией. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 знаниями о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей; 

 навыками укрепления здоровья; 

 знаниями о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

готовности выполнять эти правила; 

 навыками правильного питания как составной части здорового образа жизни. 

Результаты изучения программы. 

 Личностными результатами освоения учащимися программы являются: 

- проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания; 

- овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

- готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, в том числе 

ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирать 

наиболее полезные ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами 

различных предметов в рамках программы «Разговор о правильном питании», в том числе 

развитие представления об адекватности питания, его соответствия росту, весу, возрасту, образу 

жизни человека. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний о правильном питании, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностных и социально значимых проблем здорового питания и 

воплощение найденных решений в практику; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области здорового питания; 

Предметными результатами освоения программы являются: 



В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для 

проектирования и создания личной траектории здорового питания; 

- оценка технологических свойств сырья и областей их применения; 

- формирование представления о роли национальных кухонь в обеспечении полноценным 

питанием жителей той или иной местности. 

В трудовой сфере: 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

- планирование технологического процесса труда. 

В мотивационной сфере: 

- выраженная готовность в потребности здорового питания; 

- осознание ответственности за качество правильного питания. 

В эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование блюд с точки зрения здорового питания; 

- освоение навыков сервировки стола. 

В коммуникативной: 

- публичная презентация и защита мини-проектов по здоровому питанию. 

Программа предполагает активное вовлечение в работу родителей. Непосредственной 

работе по программе должна предшествовать работа с родителями. Основная задача педагога – 

сделать родителей своими союзниками. 

Перечень мероприятий в рамках программы «Разговор о правильном питании». 

Форма 

организации 

занятия 

Тема Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы, 

практические 

занятия на 

формирование 

культуры 

правильного 

питания. 

1 класс: 

Если хочешь быть здоров. 

 «Пять продуктов, вредных для людей» (о чипсах, 

газировке) 

Самые полезные продукты. 

Как правильно есть. 

 «Законы питания» 

 «Как правильно поделиться с другом» 

Удивительные превращения пирожка. 

 «Режим дня школьника» 

 «Пословицы о питании» 

Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной. 

 «Каша из топора» (о каше в сказках) 

 «Самая вкусная и полезная каша» 

 «Легенда Востока» (о рисе) 

Плох обед, если хлеба нет. 

 «Без хлеба нет обеда» 

 «Праздник хлеба» 

Время есть булочки. 

 «Для чего нужен полдник» 

 «Пять ложек о бодрости» (о мюсли) 

Пора ужинать 

 «Что можно есть на ужин» 

 «Меню блюда на ужин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 1-4 классов. 

2 класс: 

Где найти витамины весной. 

На вкус и цвет товарищей нет. 

 «Определи вкус продукта» 

Как утолить жажду. 

 «Живая вода для жаркого дня» (о воде) 

 «Чай, чаёк» 

 «Магия какао» 

 «Мы не дружим с Сухомяткой» 

 «Из чего готовят соки» 

Что надо есть, если хочешь стать сильнее. 

 «Меню спортсмена» 

 «Меню шахматиста и штангиста» 



Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. 

 «Витаминная радуга» 

 «Что нам предлагает юг» (о фруктах) 

 «Ананас из Сибири» (об облепихе) 

Всякому овощу – свое время. 

 «Ах, картошка! Объеденье..» 

 «Что нашли в капусте» 

 «Есть, чтобы лучше видеть» (о моркови) 

Основные правила правильного питания. 

 «Азбука правильного питания» 

3 класс: 

Из чего состоит наша пища. 

 «Меню сказочных героев» 

 «Белки, жиры и углеводы» 

Что нужно есть в разное время года. 

 «Как согреться от пирожка» 

Как правильно питаться, если занимаешься спортом. 

 «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 «Спортивная диета» 

Где и как готовят пищу. 

 «Виртуальная экскурсия на кухню школьной 

столовой» 

Как правильно накрыть стол. 

 Уроки этикета в кафе «Престиж», «Мажор» 

Молоко и молочные продукты. 

 «Из сырного семейства» 

 «Сладкое летнее счастье» (о мороженом) 

 «3:0 в пользу кефира» 

 «Это удивительное молоко» 

 «Молочное меню» 

4 класс: 

Блюда из зерна. 

 «Каравай, каравай, кого хочешь выбирай!» 

 «Сушка, бублик и баранка» 

Какую пищу можно найти в лесу. 

 «Там, на неведомых дорожках» (о съедобных 

растениях в лесу) 

 «Витамины из крапивы» 

 «Мать всех трав» (о подорожнике) 

Что и как можно приготовить из рыбы. 

 «Пища для ума»  

 «Незаменимый элемент» (о йоде в рыбе) 

Дары моря. 

 «Ловись, рыбка!» (о видах рыб) 

 «Загляните в рыбный ряд» 

 «В гостях у Нептуна» 

«Кулинарное путешествие» по России. 

 «Блюда удмуртской национальной кухни» 

 «Традиции русской кухни» 

 «Кулинарный глобус» 

Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. 

 «Бутерброды» 

Как правильно вести себя за столом. 

 «Этикет – школа изящных манер» 

Конкурсы Поделок «Школьное молоко». 

Стихов о здоровом питании, о природе. 

Рисунков «Витамины на столе» 

Фотографий «Меню для сказочного героя» 

Презентаций «Все о вкусной и здоровой пище» 

Учителя 1 – 4  классов. 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Веселые старты. 

Учителя физкультуры, 

учителя 1 – 4  классов, 

родители. 



Экскурсии Наблюдения за изменениями в природе.  

Лес благодарит и сердится. 

Учителя 1 – 4  классов. 

Игра-

путешествие 

Приходите в гости к нам! Здоровая пища для всей семьи. Учителя 1 – 4  классов, 

родители.  

Проектная 

деятельность 

Выбор тем учениками по желанию. Учителя 1 – 4  классов. 

Просмотр 

учебных 

фильмов, работа 

с внеклассной 

литературой 

Праздник непослушания. С.Михалков 

«Вершки и корешки»  

Учителя 1 – 4  классов, 

библиотекарь. 

Практикумы Составление режима дня. Меню спортсмена. Учителя 1 – 4  классов. 

Праздники Праздник урожая. Осенняя ярмарка. Праздник каши. 

Осенний базар. Праздник чая.  

Учителя 1 – 4  классов, 

родители 

Викторины В мире растений. В мире грибов. Традиции русской кухни. 

Блюда из круп. 

Учителя 1 – 4  классов, 

родители 

Родительские 

собрания 

Правильное питание – залог долголетия. 

Так ли страшно быть полным. 

Путь к здоровью через правильное питание. 

Есть, чтобы жить? Или жить, чтобы есть? 

Значение витаминов в питании школьников. 

Здоровая пища для всей семьи. 

Здоровое питание – здоровые дети. 

Оздоровление детей – наша обязанность. 

Учителя 1 – 4  классов, 

родители 

Здоровьесберегающее  пространство школы органично дополняется сетевым 

взаимодействием c учреждениями дополнительного образования: детско-юношеская спортивная 

школа, МБУ ДДТ, краеведческий музей с. Селты. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся) по 

программе «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни». 

 

Содержание работы по направлениям 

Направления Содержание работы 

Создание экологически безопасной, 

здоровьесберегающей инфраструктуры. 

Лекции по вопросам: 

Организация пространства в комнате ребенка. 

Как организовать рабочий стол ребенка. 

Организация  учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Стенд по теме: «Как не перегрузить ребенка». 

Беседы по темам: «Что делать с 

телевизором?», «Организация работы за 

компьютером». 

Анализ режима дня школьников.  

Организация физкультурно-оздоровительной 

работы и двигательного режима. 

Познакомить родителей со спортивными 

секциями лицея.  

Составление плана совместных спортивных 

мероприятий.  

Формирование экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни. 

Организация совместной работы педагогов и 

родителей по проведению спортивных 

мероприятий, занятий по профилактике 

вредных привычек. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 

Лекции, индивидуальные встречи, консультации, 

родительские собрания по вопросам  роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей; организация совместной 

работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных 

мероприятий, занятий по профилактике 

вредных привычек. 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

учащихся. 

Знакомство родителей (законных 

представителей) с результатами мониторинга 

Школа стремится привлечь родителей (законных представителей) к вопросам формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

3 Ведётся просветительская работа: 



— Лекции специалистов (психолог, фельдшер, врач, нарколог); 

— Уроки экологического содержания для родителей (проводит учитель по материалам 

учебников); 

— Родительские собрания на тему «  вредные  привычки и    здоровье ребенка», 

«Разговор о правильном питании» 

3 Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к 

совместной работе: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать походы, различные соревнования и 

активно участвуют в них); 

 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); 

«Школа безопасности»; 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы 

родителей); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся включает: 

- использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний, не 

требующих постоянного наблюдения врача (витаминизация, профилактика нарушений осанки, 

зрения); 

- анализ и обсуждение на совещаниях, ШМО учителей начальных классов данных о состоянии 

здоровья школьников, доступность сведений для каждого педагога; 

- анализ результатов динамических наблюдений за состоянием здоровья и их обсуждение с 

педагогами, родителями, ведение мониторинга здоровья обучающихся, что позволяет наглядно 

увидеть состояние здоровья учеников; 

- привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по сохранению и 

укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 

педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

  

 

2.5.Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ЗПР 

 

 освоении Образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР. 

 

Программа коррекционной работы 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); - проведение 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в целях 

 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследования детей рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания; - организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 

обучающихся с учетом 

 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; - восполнение пробелов в знаниях обучающихся с ЗПР при 

освоении Образовательной программы; 

 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 другим вопросам, связанным с 

их воспитанием и обучением. 

 

 

Структура Программы коррекционной работы:  

1. Цель и задачи Программы коррекционной 

работы. 

2. Программы коррекционных курсов. 

 

 Система комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, 

основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). 

 

 Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 

 

 

 Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации 

программы. 

 

 

 Цель и задачи Программы коррекционной работы 

 

 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения Образовательной 

программы обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Задачи программы: 

 

 проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей; 

 

 оказание психолого-медико-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в 

усвоении образовательных программ; 

 

 

 коррекция выявленных особенностей и отклонений в поведении обучающихся, восполнение 

пробелов в знаниях и представлениях об окружающем мире; 

 

 



 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

 

 

 реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому оздоровлению 

обучающихся. 

 

 

Принципы коррекционной работы 

 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

Образовательной организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

 

Принцип системности – обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

развивающей работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников. 

 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении периода обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, 

техник и приемов коррекционной работы. 

 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционно-развивающей работы. 

 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка. 

 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

 

 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий ( коррекционные, коррекционно-развивающие занятия, занятия ритмикой). 

 

 

 Система комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, 

основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

 

консультативное, информационно-просветительское) 

 

Программа коррекционной работы образования обучающихся с ЗПР в Образовательной 

организации включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

 

 Диагностическое направление 

Диагностическая работа обеспечивает: 

 

 проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей, подготовки по результатам обследования детей рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания; 

 



 выявление особенностей развития и состояния здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием Образовательной программы. 

 

 

 Коррекционно-развивающее направление 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

 коррекция выявленных особенностей и отклонений в поведении обучающихся, восполнение 

пробелов в знаниях, представлениях об окружающем мире; 

 

 реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому оздоровлению 

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 приѐмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, индивидуальными возможностями и состоянием здоровья; 

 

 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

 

 

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

 

 Консультативное направление 

 

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении Образовательной программы, консультирование специалистов, 

работающих с детьми с ЗПР, семей обучающихся по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

 

 оказание консультативной помощи работникам образовательных организаций по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений обучающихся; 

 

 консультативную помощь семье в вопросах решения вопросов воспитания и оказания 

возможной помощи обучающемуся в освоении Образовательной программы. 

 

 

 Информационно-просветительское направление 

 

 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении работников образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР. 

 

 Описание специальных условий диагностики, обучения и воспитания обучающихся с ЗПР 

Психолого-педагогическое    сопровождение   обучающихся   с    ЗПР   осуществляют 

 



специалисты: педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, врачи (врач-педиатр, 

врач-психиатр, врач-невролог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог,). Социальную помощь 

оказывает социальный педагог. 

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Образовательной организации, 

обеспечивающее комплексное диагностическое обследование обучающихся, системное 

сопровождение образовательного процесса. 

 

Взаимодействие специалистов Образовательной организации предусматривает: 

 

 комплексный подход к психолого-медико-педагогической диагностике, 

 

 предоставление обучающемуся квалифицированной коррекционно-развивающей помощи с 

учетом уровня его психического развития, особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, 

 

механизмы реализации программы 

Учителя, воспитатели групп продленного дня осуществляют педагогическое наблюдение 

 

за развитием, воспитанием и обучением ребенка. 

 

Учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи осуществляют 

коррекционную работу в процессе  коррекционных занятий. Планируемые результаты освоения 

программы коррекционной работы: 

 

 Формирование и развитие фонематической стороны речи, коррекция нарушений письменной 

речи. 

 Восполнение пробелов знаний обучающихся в освоении Образовательной программы. 

 Преодоление трудностей адаптации обучающихся в образовательном процессе. 

 

 Развитие базовых составляющих психической деятельности: интеллектуальной, аффективно-

волевой и регуляторной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план  Пояснительная записка  

к учебному плану 2-4 классов  на 2022-2023 учебный год 

     Учебный план   для  2-4 классов составлен на основании следующих основных нормативных 

документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012г  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее-Закон);  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009г № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020г № 712                 

  - Приказ Минопросвещения  России от 22.03.2021г №115»Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»(вступает в силу с 1 сентября 2021г); 

- Постановление  главного государственного санитарного врача  РФ от 28 сентября 2020г №28» об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20»Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания  и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее-СП 

2.4.3648-20). 

 - Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г №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 «( далее-СанПиП 1.2.3685-21). 

 - Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г №254» Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего ,основного общего, среднего  

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»( с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020г №766) далее – Федеральный 

перечень учебников); 

 - Проектирование основных образовательных программ образовательным организациям 

рекомендуется организовать с учетом примерных программ, одобренных федеральными учебно-

методическим объединением  по общему образованию, размещенных на сайте «Реестр примерных 

ООП» Минобрнауки России(http//fgosreestr.ru/node/2068); 

-примерных ООП начального общего образования(протокол УМО от 8 апреля 2015г №1/5),   

-примерной  программы воспитания( протокол УМО от 2 июня 2020г. №2/20). 

-Приказ Минпросвещения РФ от 22 марта  2021 г № 115   «Об утверждении порядка организации  

и  осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

- Устав МОУ «Колесурская СОШ» 

Региональная база реализации учебного плана начального общего образования 

обеспечивается следующими документами: 

1. Закон УР «О реализации полномочий в сфере образования» от 25 февраля 2014 года. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Отдельным разделом учебного плана школы 

представлена внеурочная деятельность. 

   Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

На 2 уровне будут заниматься  4 общеобразовательных класса (4класс-комплекта –36 

обучающихся). Начальная школа работает по общеобразовательной программе – 4 года. 

Преподавание осуществляется по УМК «Школа России» 



 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам. 

 С целью недопустимости перегрузки учащихся в начальных классах область «Естествознание» 

представлена предметом «Окружающий мир -2-4 классах по 2 часа, который является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности, 

которые   реализуются   в центре образования Точка Роста. 

 

  На изучение предмета «Русский язык»   в 2-4  классах  отводится 5 часов в неделю. 

На изучение предмета «Математики»   в 2-4  классах  отводится 4 часа в неделю, На 

изучение предмета «Литературное чтение»  во 2-4 классах отводится  по 4 часа,   

     На изучение предмета «иностранный язык (английский)» во 2 - 4 классах отводится по 2 

часа в неделю.  

    На учебный предмет «Музыка»   отводится 1 час в неделю.  

           Учебный предмет  «Изобразительное искусство»  - 1 час в неделю 2-4 классах. 

Учебный предмет  «Технология»  1 час в неделю в 2-4 классах.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается согласно Государственной программе 

автора В. И. Лях.  На его изучение отводится 3  часа в неделю 2-4 классах. 

На предмет ОРКСЭ (модуль «Основы светской этики») в 4 классе отведен 1 час. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность 

   Максимальное количество часов  во 2 -4  классах 26 часов, что соответствует учебному 

плану РФ 2021 год и Сан ПиНу.   

Особенности реализации части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

На основании пункта 19.3. федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373, с учетом запроса родителей (законных 

представителей) в учебном плане 2- 4  классах  введено преподавание  предметов «Родной язык 

(русский)», -  «Литературное чтение на родном языке (русском)» - по 0,5 часа в неделю;     

 Предмет  «Информатика и ИКТ»     введен за счет части формируемой  участниками  

образовательных отношений во 2-4  классах – 1 ч в неделю, , направленный на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности обучающихся.  

    Реализация национально-регионального компонента на уровне начального общего 

образования реализуется  по следующим учебным  предметам: окружающий мир, технология, 

физическая культура, музыка, изобразительное искусство, литературное чтение,     2-3 классах – 

краеведение(1 час) в неделю 

 

 

Учебный план 2-4 классов  на 2022-2023 учебный год 

  2009 год ФГОС НОО 

Предметные области  

 

учебный предмет  

Количество часов 

в неделю 

  

2 3 4 всего  

Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

русский язык 5 5 5 15 

литературное чтение 4 4 4 12 

Родной язык и Литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 1,5 

 Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 6 

Математика и информатика  математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание(Окружающий 

окружающий мир 2 2 

 

2 

 

6 



мир) 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

0 0 1 1 

Искусство 

изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

музыка 1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая  культура 3 3 3 12 

Количество часов обязательной части 24 24 25  73 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

    

Краеведение 1 1 0  2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26 26 78 

Часов к финансированию 26 26 26 78 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

   Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов регламентируется локальным нормативно-

правовым актом   МОУ «Колесурская СОШ» «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», утвержденным 

приказом директора школы    № 207-од     от « 31»  августа 2022 г 

  Согласно данному Положению  и решению педагогического совета школы протокол № 9 от 

29.08.2022 года    в конце учебного года при выполнении образовательных программ по учебным 

предметам проводятся комплексные итоговые работы  (2 -4 классы), контрольные работы по 

математике и русскому языку  (2-3классы) , ВПР – 4 класс. Промежуточная аттестация курсов  по 

выбору проводится  в форме зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) 

Учебный план школы, реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант7.2.) (далее ― 

перспективный учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

   Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана АООП начального общего 

образования обучающихся с ЗПР для 5-дневной рабочей недели (Организационный раздел АООП 

МОУ «Колесурская СОШ» ) 

   Содержание и структура учебного плана определяются требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, системой учебников, входящих в УМК «Школа России», целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МОУ «Колесурская СОШ».   

  Учебный план направлен на решение следующих задач:  

 - Обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования.  

  -Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

  -Осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды.  

- Обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования.  

- Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление 

их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества.  

- Создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.  

       Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

 Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют  

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1598.  

-Федеральный Закон от 29 декабря 2012г  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее-Закон); Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009г № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020г № 712( далее-

ФГОС основного общего образования);  

-Приказ Минопросвещения  России от 22.03.2021г №115»Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»(вступает в силу с 1 сентября 2021г); 



-Постановление  главного государственного санитарного врача  РФ от 28 сентября 2020г №28» об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20»Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания  и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее-СП 

2.4.3648-20). 

-Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г №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 «( далее-СанПиП 1.2.3685-21). 

-Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г №254» Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего ,основного общего,среднего  общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельгость»( с изменениями, 

приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020г №766) далее – Федеральный перечень 

учебников); 

-Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016  № 699»Об утверждении перечня организации, 

осущесвляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,основного общего,среднего общего образования»  

Проектирование основных образовательных программ образовательным организациям 

рекомендуется организовать с учетом примерных программ,одобренных федеральными учебно-

методическим обьединением  по общему образованию,размещенных на сайте «Реестр примерных 

ООП»Минобрнауки России(http//fgosreestr.ru/node/2068); 

-примерных ООП начального общего образования(протокол УМО от 8 апреля 2015г №1/5), 

основного общего образования(протокол УМО от 8 апреля 2015г №1/5),в редакцию протокола 

ФУМО №1/20 от 4 февраля 2020г 

-примерных адаптированных ООП начального общего ,основного общего, среднего общего 

образования (http//fgoseestr.ru. раздел «Примерные основные общеобразовательные программы», 

подраздел «Адаптированные»); 

-примерной  программы воспитания( протокол УМО от 2 июня 2020г. №2/20). 

-  Письмо МО РФ от 18 апреля 2008 года №АФ-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 

инвалидами». 

       В учебном плане представлены восемь  предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

      Содержание образования обучающихся с ЗПР в школе реализуется средствами учебно-

методического комплекса «Школа России», через систему учебников, входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию Министерством образования и науки РФ, 

а также учебных пособий, соответствующих достижению образовательных результатов и 

допущенных к использованию.  

      Учебный план состоит из двух частей— обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

      Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей.  

Учебный план ориентирован на 34 учебные недели в год(33 недели-в 1 классе).На обучение  

на дому учащихся дается 8 часов в неделю вместо 24 часов, поэтому количество часов сокращено 

в соотношении 1:3, но    все предметы  обязательной части  включены.   

 

 

Формы промежуточной аттестации 

   Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов регламентируется локальным нормативно-

правовым актом   МОУ «Колесурская СОШ» «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», утвержденным 

приказом директора школы    № 207-од     от « 31»  августа 2022 г 

  Согласно данному Положению  и решению педагогического совета школы протокол № 9 от 

29.08.2022 года    в конце учебного года при выполнении образовательных программ по учебным 

предметам проводятся комплексные итоговые работы  (2 -4 классы), контрольные работы по 

математике и русскому языку  (2-3классы) , ВПР – 4 класс. Промежуточная аттестация курсов  по 

выбору проводится  в форме зачета. 

 



 

 

 

 

Учебный  план     

на 2022-2023 учебный год 

обучающего  2 класса  

   (индивидуальное обучение на дому  )  

 вариант 7.2 

 

Предметные области  

  

учебный предмет  

 

Всего Очно Самостояте

льно 

Обязательная часть 

 Русский язык и литературное 

чтение 

русский язык 5 2 3 

литературное чтение 4 1 3 

Родной язык и Литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,25 0,25 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,25 0,25 

 Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2 0,5  1,5 

Математика и информатика  математика 4 2 2 

Обществознание и 

естествознание(Окружающий 

мир) 

окружающий мир 2 0,25 1,75 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики  
0 0 0 

Искусство 

изобразительное 

искусство 

1 0,25 0,75 

музыка 1 0,25 0,75 

Технология Технология  1 0,25 0,75 

Физическая культура Физическая  культура 3 1 2 

Количество часов обязательной части 24 8 16 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

   

Краеведение 1 0 1 

Информатика и ИКТ 1 0 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 

Часов к финансированию 8 

 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) Кол –во часов 

Коррекционные занятия с педагогом-психологом 

 
2 

Коррекционные занятия с учителем-логопедом 2 

Коррекционные занятия с учителем-дефектологом 1 

Ритмика 1 

Занятия с социальным педагогом 1 

Внеурочная деятельность 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план для 2-4 классов обеспечен УМК «Школа России»: 

 2 класс 

«Школа России» 

  

1 Канакина ВП. Горецкий ВГ. Русский язык. В 2-х ч. Просвещени

е  

2015 

2016 

 Александрова О.М. и др. Русский родной язык Просвещени

е  

2020 

2 КлимановаЛ.Ф., Горецкий В.Г.,Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х ч. 

Просвещени

е 

2019 

3 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 

В 2-х ч.                         

Просвещени

е 

2012 

2016 

2019 

4 Моро М.И.,БантоваМ.А.,Бельтюкова Г.В. и др. Математика. В 

2-х ч. 

Просвещени

е 

2019 

5 Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. и др. Информатика. 

В 2-х ч. 

Бином 2012  

2014 

2019 

6 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х ч. Просвещени

е 

2011    

2012 

7 КоротееваЕ.И.Под ред. Неменского Б.М.  ИЗО Просвещени

е  

2012 

8 Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология ИД 

«Федоров» 

2011 

9 Критская Е.Д. и др. Музыка Просвещени

е  

2012 

10 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещени

е  

2012 

 3 класс 

«Школа России» 

  

1 Канакина В.П., Горецкий В.Г.Русский язык. В 2-х ч. Просвещени

е 

2019 

 Александрова О.М. и др. Русский родной язык Просвещени

е  

2021 

2 Климанова  Л.Ф. Литературное чтение. В 2-х ч. Просвещени

е 

2011 

2019 

3 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 

В 2-х ч. 

Просвещени

е 

2012 

2019 

4 Моро М.И. и др.  Математика. В 2-х ч. Просвещени

е 

2012 

2019 

5 Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. и др. Информатика. 

В 2-х ч. 

Бином  2012 

2016 

2019 

6 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х ч. Просвещени

е 

2012 

2019 

7 Горяева Н.А.Подред.Неменского Б.М. ИЗО Просвещени

е 

2012 

8 Критская Е.Д. и др. Музыка Просвещени

е  

2012 

9 Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология   

10 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещени

е  

2012 

 4 класс 

«Школа России» 

  

1 Канакина ВП., Горецкий ВГ.  Русский язык. В 2-х ч. Просвещени

е 

2018 

 Александрова О.М. и др. Русский родной язык Просвещени

е  

2021 



2 КлимановаЛ.Ф.Литературное чтение.В 2-х ч. Просвещени

е 

2013 

2020 

3 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.  Английский язык Просвещени

е 

2011    

2013 

2020 

2021 

4 Моро М.И. Математика. В 2-х ч. Просвещени

е 

2013  

2020 

5 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х ч. Просвещени

е  

2013 

2020 

6 Матвеева Н.В. Информатика. В 2-х ч.  Бином  2013 

7 Неменская Л.А. ИЗО Просвещени

е 

2013 

8 Критская Е.Д. и др. Музыка Просвещени

е  

2013 

9 Роговцева Н.И. и др. Технология Просвещени

е 

2013 

10 Основы светской этики Просвещени

е 

2013 

2012 

11 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещени

е  

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

начального общего образования для 2-4 классов 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования для 2-4 классов составлен 

на основании следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 г. № 373, в редакции приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 

11.12.2020 г. № 712 (далее-ФГОС начального общего образования);  

 - приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 



- Постановление  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» (далее-СП 

2.4.3648-20); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г №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» ( далее-СанПиП 1.2.3685-21); 

- Устав МОУ «Колесурская СОШ». 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется по 

основным направлениям развития личности  - духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Организация занятий по 

этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении. 

Цели внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации,  

- создание благоприятных условий для развития ребенка,  

- учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образования 

согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школы: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

• воспитание у учащихся устойчивой потребности в занятиях физической культурой и 

спортом, воспитание нравственных и волевых качеств. 

     Цели и задачи внеурочной деятельности школы сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы - «Портрет выпускника начальной 

школы». 

Содержание программ и занятий  формируется  с учётом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и  осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности МОУ «Колесурская СОШ». 

предусматривается использование ресурсов Центра естественнонаучного и технологического 

направления «Точка Роста» и других организаций, включая организации дополнительного 

образования. 

Деятельность в данных направлениях осуществляется по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей) во второй половине дня. 

 

 

План внеурочной деятельности 

для 2-4 классов на 2022-2023 учебный год 

Направление Программа Формы организации Количество часов в 

неделю 

2 3 4 

Социальное «Разговоры о важном» Информационный час 1 

 

1 

 

1 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный час 

 

 

Соревновательные 

мероприятия, 

подвижные игры 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

«Две недели в лагере здоровья» Учебный курс 

 

 

 

1 1 

«Разговор о правильном питании Учебный курс  

1 

 

 

 

Общеинтеллектуаль-

ное 

 Школьные, районные, респ. 

предметные олимпиады, 

Конкурсы 

Олимпиады 

1 

 

1 1 

 



интеллектуальные конкурсы 

Предметные декадники 

декадники 

«Мы твои  друзья» Учебный курс 1 1 1 

Общекультурное Классные часы и комплекс 

мероприятий по реализации 

Программы воспитания 

обучающихся 

Фестивали, конкурсы, 

концерты, акции, 

экскурсии, защита 

проектов и др. 

0,5 0,5 0,5 

Духовно-нравственное Классные часы и комплекс 

мероприятий по реализации 

Программы воспитания 

обучающихся 

Фестивали, конкурсы, 

концерты, акции, 

экскурсии, диктанты, 

защита проектов и др. 

0,5 0,5 0,5 

Итого  6 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Календарный учебный график. 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение 

«Колесурская средняя 

общеобразовательная школа» 
 

«Огъядышетонъя 

Колесур шоръёзо школа» 

огъядышетонъя 

муниципал ужьюрт 

 

ИНН/КПП 1819001513/182101001 |  427277, Удмуртская Республика, Селтинский район, д. 

Колесур,  

ул. М.В.Карачева,1 | тел. +7 (34159) 3-43-92 | e-mail: kolesur@yndex.ru | https://ciur.ru/slt/slt_sko 

                                                                    

                                                                              Утверждено: 

                                                                                Приказ №  202   -од  от 31.08.2022 

Годовой календарный учебный график  

МОУ «Колесурская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022/2023учебный год  

1. Продолжительность учебного года с 01 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года. 

Продолжительность учебного  года для 1-8,10 классов с 01 сентября 2022 года по 27  мая 

2023 года. 

Продолжительность учебного года для  9,11 классов с 01 сентября 2022 года до 25 мая 

2023 года 

для 1-х классов – 33 недели; 

для 2-11-х классов – 34 недели 

     2 . Регламентирование образовательного процесса на учебный год (в соответствии  с 

Уставом ОУ): 

Учебный период 

(триместр, четверть, 

полугодие) 

Дата начала 

учебного периода 

Дата окончания 

учебного периода 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1- я четверть 01.09.2022 29.10.2022 8 недель 

https://ciur.ru/slt/slt_sko/default.aspx
https://ciur.ru/slt/slt_sko/default.aspx


2- я  четверть 07.11.2022 29.12.2022  7 недель 

3 –я четверть 09.01.2023 25.03.2023 11 недель 

4 –я четверть 03.04.2023 27.05.2023 9 недель 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года –   25  календарных дней: 

Каникулы  классы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул,  праздничных и 

выходных дней 

осенние 1-11 31.10.2022 06.11.2022 7  дней 

зимние 1-11 30.12.2022 08.01.2023 10 дней 

весенние 1-11 27.03.2023 02.04.2023 7 дней 

летние 1-8,10 28.05.2023 31.08.2023     

9,11 По окончании сроков прохождения ГИА 9,11   не менее 8 недель 

Дополнительные 

каникулы  

 1 класс 20.02.2023 26.02.23 7 дней 

Праздничные дни В соответствии с производственным календарным графиком 04.11.2022, 

23.02.2023, 24.02.2023, 08.03.2023,  01.05.2023, 08.05.2023, 09.05.2023 

выходные дни   воскресенье 34 

4.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

  Установить 6-ти дневную рабочую неделю, для учащихся  2-11 классов, для 1 класса  

– 5-ти дневную неделю.  Для 1 класса в середине дня проводить динамическую паузу 

продолжительностью 40 минут. 

    5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 - сменность занятий - 1 смена 

 - начало занятий – 8.45   

     -продолжительность урока – 40 минут, перемены – 10 минут, по 20 минут после 3 и 4 

уроков обеденные перерывы.   

 Предметные индивидуальные консультации: 15:00 – 15:40. 

Режим учебных занятий 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.45 1-й урок 9. 25 

 9.25 перемена 9.35 

9.35 2-й урок 10.15 

10.15 перемена 10.25 

10.25 3-й урок 11.05 

11.05 перемена 11.25 

11.25 4-й урок 12.05 

12.05 перемена 12.25 

12.25 5-й урок 13.05 

13.05 перемена 13.15 

13.15 6-й урок 13.55 

13.55 перемена 14.05 

14.05 7-й урок 14.45 

 

 

6.Проводить промежуточную  аттестацию итоговые контрольные работы по математике и 

русскому языку  (1-4 классы).10-20 мая 

 В  1- 9 классах- итоговые комплексные работы,   с 20  апреля по 12 мая. 7, 8, 10 – тестирование с 

10-20 мая.  В 9,11  классах промежуточную итоговую аттестацию до 28 мая и  итоговую 

аттестацию в  форме ОГЭ, ЕГЭ   проводить в соответствии с расписанием установленным 

Рособрнадзором.  

 

7.  Июнь-август - летняя учебная практика на пришкольном участке  обучающихся 5 – 8,10  

классов   по утверждённому графику согласно Положению «О летней учебной практике   МОУ 

«Колесурская СОШ»». (зависимости от эпидемиологической ситуации). 

 

8.Организовать для учащихся 1 – 4 классов ГПД. 

Режим работы ГПД 

Время проведения Мероприятие 

12.00-12.20 Прием детей в ГПД. 

12.20-13.00 Подвижные игры на открытом воздухе. 

13.00-14.00 Кружки. Внеурочная деятельность. 

14.00-14.15 Полдник. 



14.15-15.00 Самостоятельное чтение. Самоподготовка. 

15.00-16.00 Клубный час. Игротека. 

16.00-17.00 Прогулка. Игры на открытом воздухе. 

17.00-18.00 Индивидуальные занятия. Занятия по интересам. 

  

9.Ежедневно во второй половине дня с 15.00 – 18.00 проводить кружки, спортивные секции, 

внеклассные мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ 

на2022-2023 учебный год 

 

Модуль Название мероприятия Классы Сроки Ответстве

нный 

Сентябрь 

Основные школьные 

дела 

1.День знаний 

2.Посвящение в первоклассники 

3.Посвящение в пятиклассники 

4. Акция «Внимание, дети!» 

1-11 кл. 

1 кл. 

5 кл. 

1-11 кл. 

 зам. дир. 

по ВР,  

старшая 

вожатая 

пед-орг 

Классное руководство 1.Сбор данных об одаренных 

обучающихся 

2.Социальный паспорт класса 

3.Занятость обучающихся в ДО 

4. Классные часы по формированию 

культуры безопасного поведения 

1-11 кл.  Кл. рук-ли 

Внеурочная 

деятельность 

Занятость обучающихся курсами 

внеурочной деятельности: Разговоры о 

важном, Мы твои друзья и др. 

1-11 кл.  Кл. рук-ли 

Внешкольные 

мероприятия 

1.Районный турслет 

2. Эстафета мира 

1-11 кл.  Тренеры 

Самоуправление 1. 1. Выборы актива классов 

2. 2.Заседание Совета обучающихся по 

планированию работы на год 

3. 3. Мероприятия по подготовке Дня 

самоуправления, Дня пожилых людей, 

Дня учителя 

1-11 кл. 

 

5-11кл. 

 

 

5-11кл. 

 Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, 

старшая 

вожатая 

Профориентация Онлайн-трансляция «Шоу профессий» 8-11 кл.  Ответстве

нный за 

профориен

т. 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

1. 1.Организация дежурства в школе 

2. 2.Организация дежурства в классах 

3. 3.Фото-выставка «Осени прекрасная 

пора» 

4. 4. Конкурс рисунков «И снова в моем 

селе пора золотая…»  

1-11кл. 

 

 

 

5-11кл. 

 

1-4 кл. 

 Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР,  

Старшая 

вожатая 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

1.Общешкольное родительское 

собрание «Организованное начало 

учебного года» 

2.Индивидуальные консультации 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, 

пед.-

психолог, 

соц. пед. 

Профилактика и 

безопасность 

1. 1.Акция «Капля жизни» (к Дню 

борьбы с терроризмом) 

2. 2. Классные часы «Самое дорогое - 

жизнь» 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, 

старшая 

вожатая 

Социальное 

партнёрство 

Заключение договора о сетевом 

взаимодействии с Узинской школой 

  Руководит

ель «Точки 

Роста» 

Октябрь 

Основные школьные 

дела 

1.День самоуправления 

2.День учителя 

3.Посвящение в 1, 5 и 10 класс 

4. Акция «Открытка ветерану» 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, 

старшая 



5. Рейд «Живи книга» 

6. Выставка поделок «Что нам осень 

принесла» 

вожат., 

библ. 

Классное руководство 1.Контроль посещаемости и 

успеваемости 

2. Акты обследования ЖБУ учащихся, 

состоящих на профилактическом 

контроле, опекаемых, находящихся в 

СОП, ТЖС 

3. Предварительные итоги 1 четверти. 

1-11 кл.  Кл. рук-ли,  

Внеурочная 

деятельность 

Занятость обучающихся курсами 

внеурочной деятельности: Разговоры 

о важном, Мы твои друзья и др. 

1-11 кл.  Зам. дир. 

по УВР,  

кл. рук-ли 

Внешкольные 

мероприятия 

Выезд на районные соревнования, 

конкурсы и смотры 

1-11 кл.  Учителя-

предметни

ки 

Самоуправление 4. 1. Проведение и участие в Дне 

самоуправления 

5. 2. Проведение мероприятий к Дню 

учителя 

6. 3. Создание видеоролика ко Дню Отца 

1-11 кл.  Пед.-орг. 

 

Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, 

пед.-орг. 

Профориентация Трансляция выпуска «Шоу 

профессий», посвящённого 

компетенции «Электроника» 

1-11 кл.  Куратор 

первичног

о 

отделения 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

1. 1.Оформление стенда «День Отца» 

2. 2. Оформление стенда ко Дню памяти 

жертв политических репрессий. 

1-11 кл.  Старшая 

вожатая 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Заседание Совета родителей 

9-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 Зам. дир. 

по ВР, 

пед.-

психолог. 

Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР 

Профилактика и 

безопасность 

3. 1. Осенние старты 

2.Классные часы по профилактике 

школьного буллинга, агрессии, 

правовой ответственности 

несовершеннолетних 

3. Социально-психологическое 

тестирование 

1 - 11 кл.  Зам. дир. 

по ВР 

Старшая 

вожатая, 

кл. 

руководит

ели 

Социальное 

партнёрство 

1.Акции «Чистый школьный двор», 

«Чистая классная комната» 

5. 2..Организация дежурства в школе 

6. 3.Организация дежурства в классах 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, отв. 

за 

пришколь

ный 

участок 

Ноябрь 

Основные школьные 

дела 

1.Мероприятия по плану месячника 

национальной культуры  

2.День народного единства 

3.День отказа от курения «Человеком 

тоже был сначала, тенью человека 

стал потом» 

4.День Матери 

5. День начала Нюрнбергского 

процесса 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

5-11 кл. 

 

 

1-11 кл. 

 

5- 11 кл 

 зам. дир. по 

ВР,  

старшая 

вожатая,  

Кл.рук-ли 

 

Классное руководство 1.Контроль за посещаемость и 

успеваемостью обучающихся 

1-11 кл.  Кл. рук-ли 



2.Мониторинг участия обучающихся и 

родителей в мероприятиях разных 

уровней 

3.Контроль за посещаемостью 

обучающихся объединений 

дополнительного образования. 

4. Классные часы, по истории малой 

Родины, традициям и обычаям 

народов России, мира. 

Внеурочная 

деятельности 

Занятость обучающихся курсами 

внеурочной деятельности: Разговоры о 

важном, Мы твои друзья и др. 

1-11 кл.  Классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

1. Мероприятия по подготовке Дня 

народного единства, Дня 

толерантности, всемирного дня отказа 

от курения, Дня матери 

5-11 кл. 

 

 

 

 Кл. рук-ли, зам. 

дир. по ВР,  

Старшая вожат 

Внешкольные 

мероприятия 

3. 1.Походы выходного дня 

2. Выезд на районные соревнования, 

конкурсы и смотры 

1-11кл.  Кл. рук-ли 

Профориентаци

я 

1. Кл.час цикла «Будущая карьера» 

«Рынок труда сегодня» 

2. Игра «Что я знаю о 

профессиях?»  

10-11 кл. 

 

 

5-6 кл. 

 Ответственная 

за проф ориент 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

7. 1.Организация дежурства в школе 

8. 2.Организация дежурства в классах 

3. Выставка рисунков «Нет выше 

звания, чем мама!»  

4. Выставка фотоколлажей «В слове 

МЫ – сто тысяч Я» 

1-11кл. 

 

 

 

1-11кл. 

 

 Кл. рук-ли, зам. 

дир. по ВР,  

Старшая 

вожатая 

Взаимодействие с 

родителями 

(Законными 

представителями) 

1.Родительский всеобуч 

2.Индивидуальные консультации 

3.Заседание совета отцов 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, зам. 

дир. по ВР, 

пед.-психолог, 

соц. пед. 

Профилактика и 

безопасность 

4. 1.Акция «Дорога к доброму 

здоровью» (к Всемирному дню отказа 

от курения) 

5. 3.Турнир по настольному теннису 

4. Классные часы по профилактике 

табакокурения, употребления 

алкоголя, ПАВ 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 

 Кл. рук-ли, зам. 

дир. по ВР,  

пед.-орг 

Учителя 

физкультуры 

 

Социальное 

партнёрство 

6. Сетевое взаимодействие с Копкинской 

и Узинской школами 

8 – 11 класс  Руководитель 

«Точки Роста» 

Декабрь 

Основные школьные 

дела 

1. Акция к Дню Конституции 

2.Акция к Дню героев Отечества 

3.Акция «Пусть все, что пожелается – 

исполнится!» 

4.Новогоднее оформление классных 

комнат и школы 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, 

старшая 

вожатая, 

пед.-библ. 

Классное руководство 1.Контроль посещаемости и 

успеваемости 

2. Мониторинг занятости 

обучающихся в ДО 

3.Организация каникулярного 

времени 

4. Классные часы по формированию 

жизненных ценностей 

5.Часы досуга, игр, конкурсных 

программ, музыкальных марафонов 

1-11 кл.  Кл. рук-ли,  

Внеурочная 

деятельность 

1.Мониторинг курсов внеурочной 

деятельности социального 

направления 

1-11 кл.  Зам. дир. 

по УВР, 

кл. рук-ли 

Самоуправление 7. 1. Рейды по сохранности мебели в 1-11 кл.  Кл. рук-ли, 



 классных комнатах 

2.Подготовка новогодних 

мероприятий 

зам. дир. 

по ВР, 

старшая 

вожатая 

Внешкольные 

мероприятия 

1.Походы выходного дня 

2.Экскурсии в «Парк Дикий» 

 с. Копки 

1-11 кл.  Кл. рук-ли 

Профориентаци

я 

1. Просмотр видеороликов 

«ПроеКТОиЯ» 

 2. Встречи со студентами училищ и 

колледжей 

8-11 кл. 

 

 Ответстве

нный за 

проф 

ориентаци

ю 

Организация 

предметно-

пространственной  

среды 

1.Оригинальное оформление класса 

9. 2..Организация дежурства в школе 

3.Организация дежурства в классах 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

1.Индивидуальные консультации 

2. Тренинги для родителей-опекунов и 

родителей детей с ОВЗ 

1-11 кл.  Зам. дир. 

по ВР, 

классные 

руководит

ели 

Профилактика и 

безопасность 

1. Акция к Дню борьбы со СПИДом 

2.Классные часы по профилактике 

кризисного состояния 

3. Учебная эвакуация 

4.Турнир по баскетболу 

5.Турнир по снайперу 

1-11 кл. 

 

 Зам. дир. 

по ВР, 

старшая 

вожатая, 

соц.пед 

Учитель 

физ-ры 

Социальное 

партнёрство 

1.участие в конкурсе ДДТ 

«Мастерская Деда Мороза» 

1-11 кл.  Классные 

руководит

ели, рук. 

кружков 

Январь  

Основные школьные 

дела 

1.Мероприятия по плану месячника 

ГПВ 

2. Зимние забавы, игры на свежем 

воздухе 

3. подготовка к игре «Зарница», 

«Зарничка» 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, 

учителя 

физкульту

ры, 

воспитател

и ГПД 

Классное руководство 1.Контроль посещаемости и 

успеваемости 

2. Мониторинг занятости 

обучающихся внеурочной 

деятельностью 

3.Классные часы по формированию 

патриотических качеств личности 

обучающихся 

1-11 кл.  Кл. рук-ли,  

Внеурочная 

деятельность 

1.Мониторинг курсов внеурочной 

деятельности спортивно-

оздоровительного направления 

1-11 кл.  Зам. дир. 

по УВР,  

кл. рук-ли 

Самоуправление 

 

1. Рейд по соблюдению школьной 

формы. 

2. Акция «РДШ в социальных сетях» 

1-11 кл.  Пед.-орг., 

старшая 

вожатая 

Кл. рук-ли, 

учителя 

физ-ры 

Внешкольные 

мероприятия 

1.Походы выходного дня 

2.Экскурсии в парк «Сибирский тракт 

в миниатюре» 

3. Выезды на районные мероприятия и 

соревнования 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

администр

ация 

школы 



Профориентаци

я 

1.Акция «Кем стать, если не 

спортсменом?» 

2. Информационные сообщения в 

группе школы ВКонтакте 

«Спортивные профессии для юношей 

и девушек» 

8-11 кл. 

 

 

9-11 кл. 

 Зам. дир. 

по ВР, 

ответствен

ная за 

профориен

тацию 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

1.Фотовыставка о спортсменах школы 

2..Организация дежурства в школе 

3.Организация дежурства в классах 

1-11 кл.  старшая 

вожатая 

Зам. дир. 

по ВР 

Кл. рук-ли 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

1.Индивидуальные консультации 

2. Тренинги для родителей 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом контроле 

1-11 кл.  Зам. дир. 

по ВР, соц. 

пед. 

Профилактика и 

безопасность 

1.Классные часы по профилактике 

экстремизма 

2. Единый день профилактики 

1-11 кл. 

 

 Зам. дир. 

по ВР 

Классные 

руководит

ели 

Социальное 

партнёрство 

Сетевое взаимодействие с «Точкой 

Роста» с. Селты 

5-11 кл.  Руководит

ель «Точки 

Роста» 

Февраль 

Основные школьные 

дела 

1. Мероприятия по плану месячника 

гражданско-патриотического 

воспитания. 

2. Мероприятия по плану дня родного 

языка 

2.Акция к Дню защитников отечества 

3. Военно-спортивная  игра «Зарница. 

Зарничка» 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, 

пед.-орг., 

старшая 

вожатая, 

учителя 

физическо

й 

культуры 

Классное руководство 1.Контроль посещаемости и 

успеваемости 

2. Мониторинг участия обучающихся  

и родителей разных групп (ОВЗ, 

инвалиды, состоящие на разных видах 

профилактического учета) 

3.Часы досуга, игровых и конкурсных 

программ, музыкальных марафонов 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

социальны

й педагог 

Внеурочная 

деятельности 

1.Мониторинг курсов внеурочной 

деятельности общекультурного 

направления 

1-11 кл.  Зам. дир. 

по УВР,  

кл. рук-ли 

Самоуправление 

 

1Рейды по сохранности мебели в 

классных комнатах 

2. Праздник «Широкая Масленица» 

1-11 кл. 

 

 старшая 

вожатая 

Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР 

Внешкольные 

мероприятия 

1.Походы выходного дня 

2.поедка на районные соревнования и 

мероприятия 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

совет 

родителей 

Профориентаци

я 

1. Встречи с интересными людьми 

2. Классные часы: «Как правильно 

выбрать профессию?» 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

1.Выставка рисунков «На страже 

Родины своей» 

2.Организация дежурства в школе 

3.Организация дежурства в классах 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, 

учитель 

изо 

Взаимодействие с 

родителями 

1.Индивидуальные беседы и 

консультации 

1-11 кл.  Зам. дир. 

по ВР, 



(законными 

представителями) 

2. Тренинги для родителей, состоящих 

на разных видах профилактического 

учета. 

3.Заседание Совета отцов 

пед.-

психолог, 

социальны

й педагог 

Профилактика 1.Классные часы по формированию 

информационной культуры и 

безопасности 

1-11 кл. 

 

 Классные 

руководит

ели 

Социальное 

партнёрство 

Участие в конкурсах ДДТ 1-11 кл.  Руководит

ели 

кружков 

Март 

Основные школьные 

дела 

1.Научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

2. Участие в конкурсах «Здорового 

питания школьников» 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, 

педагог-

психолог 

Классное руководство 1.Контроль посещаемости и 

успеваемости 

2. Мониторинг участия обучающихся 

в конкурсах и олимпиадах 

3.Классные часы по культуре 

семейных отношений 

4.Часы досуга, игр, конкурсных 

программ, музыкальных марафонов 

1-11 кл.  Кл. рук-ли 

Внеурочная 

деятельность 

Занятость обучающихся курсами 

внеурочной деятельности: Разговоры 

о важном, Мы твои друзья и др. 

1-11 кл.  Зам. дир. 

по УВР, 

кл. рук-ли 

Самоуправление 1. Выпук видеороликов и стенгазет к 8 

марта. 

2. Акция «Для милых дам» 

1-11 кл. 

 

 Пед.-орг., 

старшая 

вожатая 

Совет 

старшекла

ссников 

Внешкольные 

мероприятия 

1.Экскурсии на предприятия района 

2. выезды на районные соревнования 

и мероприятия 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

педагог-

психолог 

Профориентаци

я 

Мероприятия по плану месячника 

профориентации 

1-11 кл..  Педагог-

психолог, 

кл. рук-ли,  

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

1. Выставка «Мастерская 

рукодельниц» 

2..Организация дежурства в школе 

3.Организация дежурства в классах 

1-11 кл.  Педагог-

организато

р, старшая 

вожатая 

Зам. дир. 

по ВР 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

1.Индивидуальные консультации 

2. Родительский всеобуч 

1-11 кл.  Зам. дир. 

по ВР, 

пед.-

психолог 

Профилактика и 

безопасность 

1.Классные часы по формированию 

речевой культуры обучающихся 

2. Классные часы по профилактике 

тревожности 

3. Турнир по волейболу 

4. Турнир по пионерболу» 

2-4 кл. 

 

 

9,11кл. 

 

8-11 кл. 

1-4 кл. 

 Старшая 

вожатая.,с

оц.пед. 

Учителя 

физ-ры, 

кл.рук-ли 

Социальное 

партнёрство 

1взаимодействие с «Точками Роста» 

района 

1-11 кл.  Руководит

ель «Точки 

Роста» 

Апрель 

Основные школьные 

дела 

1.Фестиваль Талантов   

2. Участие в Дне Здоровья 

3. Викторина «Звёздные просторы» 

1-11кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, 



4. Подготовка к смотру песни и строя старшая 

вожатая 

Классное руководство 1.Контроль посещаемости и 

успеваемости 

2. Часы досуга, игровых и конкурсных 

программ, музыкальных марафонов 

1-11 кл. 

 

 Кл. рук-ли,  

 

Внеурочная 

деятельность 

1. Занятость обучающихся курсами 

внеурочной деятельности: Разговоры 

о важном, Мы твои друзья и др. 

1-11 кл.  Зам. дир. 

по ВР, кл. 

рук-ли 

Самоуправление 1.рейд по сохранности мебели 

2. Подготовка к смотру песни и строя 

1-11 кл.  старшая 

вожатая 

Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР 

Внешкольные 

мероприятия 

1.Походы выходного дня 1-11 кл.  Кл. рук-ли 

Профориентаци

я 

1.Акция «Экодвор» 1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

1.Акции «Чистый школьный двор», 

«Чистая классная комната» 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

1.Индивидуальные консультации 

2. Родительский лекторий 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 Зам. дир. 

по ВР, 

пед.-

психолог, 

социальны

й педагог 

Профилактика и 

безопасность 

1.Весенние старты 

2.Тренинг «Как сдать успешно 

экзамен и сохранить здоровье» 

1-11 кл. 

9,11 кл. 

 Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР 

Социальное 

партнёрство 

Сетевое взаимодействие с Узинской и 

Копкинской школами 

1-11 кл.  Руководит

ель «Точки 

Роста» 

Май 

Основные школьные 

дела 

1.Смотр строя и песни 

2. Акции «Окна Победы, Сад Победы, 

Письмо ветерану, Георгиевская 

лента» 

3. Изготовление открыток для 

ветеранов 

4. день славянской культуры и 

письменности 

5. Участие в Дне Победы 

6. Праздник последнего звонка 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР 

Классное руководство 1.Контроль посещаемости и 

успеваемости 

2.Классные часы по развитию 

культуры  безопасного поведения, 

сохранению исторической памяти 

3.Организация летнего отдыха 

4. Анализ воспитательной работы 

1-11 кл.  Кл. рук-ли 

Внеурочная 

деятельность 

Занятость обучающихся курсами 

внеурочной деятельности: Разговоры 

о важном, Мы твои друзья и др. 

1-11 кл.  Зам. дир. 

по ВР,  кл. 

рук-ли 

Самоуправление 1 Участие в смотре песни и строя. 

2. Акция бессмертный полк. 

3. участие в празднике последнего 

звонка. 

4. Проведение Дня детства 

1 – 11 кл  старшая 

вожатая 

Совет 

старшекла

ссников 

Внешкольные 

мероприятия 

1. Школа безопасности 

2. Памятки по поведения в период 

1-11 кл.  Кл. рук-ли 



летних каникул 

Профориентаци

я 

1.Встречи с интересными людьми 1-11 кл..  Зам.дир. 

по ВР, 

ответствен

ная за 

проф 

ориентаци

ю 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

1. Выставка «Бессмертный полк» 

2..Организация дежурства в школе 

3.Организация дежурства в классах 

1-11 кл.  Педагог-

организато

р, старшая 

вожатая 

Зам. дир. 

по ВР 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

1.Индивидуальные консультации 

2. Родительский всеобуч 

1-11 кл.  Зам. дир. 

по ВР, 

пед.-

психолог 

Профилактика и 

безопасность 

1.Классные часы по формированию 

навыков ЗОЖ 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 Педагог 

ОБЖ, 

классные 

руководит

ели 

Социальное 

партнёрство 

1.подведение итогов работы 1-11 кл.  педагоги 

центра 

«Точка 

Роста» 

 



 

 

3.5. Система условий реализации Образовательной программы 

 

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 Образовательной 

программы и достижения планируемых результатов обучения обучающимися с ЗПР. 

 

Создание условий реализации Образовательной программы направлено на создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей 

 

 состояния здоровья, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 

Образовательная организация укомплектована педагогическими работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

 

Уровень квалификации работников Образовательной организации для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей 

здоровья обучающихся. 

 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР. 

 

 штат специалистов Образовательной организации входят: учителя, воспитатели, 

учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальный педагог, учитель 

физкультуры, учитель английского языка 

 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО обучающихся с ЗПР, 

обязательным является прохождение курсов повышения квалификации в области обучения и 

воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 года. 

 

 процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся принимают 

участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний медицинский 

персонал), имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

 

  

 

Состав педагогических работников, реализующих Образовательную программу 

 

№ ФИО 

Должность 

Образование   Стаж 

работ

ы 

Квалификация  Курсы 

повышения 

квалификации 

1. Зорина 

Ирина 

Витальевна  Учитель 

начальных 

классов  

ГГПИ, 1995 г., 

ЭВ 217630, 

учитель 

начальных 

классов 

26/26 Учитель,  

I категория, 2018 

Руководитель, 

высшая, 

2018 

  ИРО 

., 2019 - 72 ч 

ГГПИ, 2018-300ч 

2 Девятых Ирина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

УдГУ, 2007 г., 

ВС 0956652 

Учитель 

технологии и 

предприним. 

16/16 учитель 

1 категория, 

2014, 

  Руководитель, 

Соответствие 

занимаемой 

должности,2018 

 ИРО  2019 

36ч, 

 2017 -36ч 

2018-300ч 



3 Носков Денис 

Геннадьевич 

Заместитель 

директора по 

информатизаци

и, 

Учитель англ. 

языка 

УдГУ., 2005 г., 

ВСВ 1377041 

Преподаватель 

По 

специальности 

«Филология» 

16/16 Учитель, 

I категория, 

 2014 г.,  

  

 ИРО 

   2018  г. 72 ч 

4 Лебедева 

Нина  

Васильевна  

Учитель 

физической 

культуры 

Челябинский 

институт 

физкультуры 

1995 г. ТВ337682 

Учитель 

физкультуры 

36/36 Учитель, высшая 

категория,   

  2015 г. 

 ИРО  

2019г. 

72ч 

 

Материально-техническое обеспечение реализации ООП  
Материально – технические условия реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования включают в себя параметры и характеристики: санитарно – 

гигиенические условия, санитарно – бытовые условия, пожарную и электробезопасности, охрану 

труда, текущий ремонт, капитальный ремонт.  

Здание школы типовое, двухэтажное, кирпичное площадью 1942 кв. м (на одного ученика 

приходится 20 кв. м), введенное в эксплуатацию в 1985 года. Общая площадь земельного участка 

школы – 2 га. В школе имеется 12 учебных кабинетов: 4 начальных классов, библиотека.  

В школе оборудованы и используются для проведения учебных занятий кабинеты по физике, 

химии и биологи, имеющие необходимые для занятий объекты и средства материально-

технического обеспечения:  

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;  

- технические средства обучения (ТСО);  

- электронно-цифровые комплекты;  

- наглядные пособия.  

 

 

 

 

 

Учащиеся обеспечены рабочим местом за ученическим столом. Столы расставлены в учебных 

помещениях по номерам: меньшие – ближе к доске, большие – дальше. Для подбора мебели 

соответственно росту обучающихся произведена цветовая маркировка столов и стульев. При 

оборудовании кабинетов соблюдаются размеры проходов и расстояние между предметами 

оборудования. В кабинетах над классными досками установлены софиты.  

В учебных кабинетах имеется наглядный, дидактический, раздаточный материал.  

В коридоре школы на 1 этаже размещены информационные стенды, копия лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности, копия свидетельства о государственной 

аккредитации, копия устава школы, режим работы, расписание занятий, стенды по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма, по безопасности, порядок приема в ОУ.  



    В связи с переходом ОУ на ФГОС обновляются требования и к информационно-техническому 

обеспечению образовательного процесса. В школе идет процесс переоснащения учебных 

кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. В кабинетах начальной школе установлено 2 

интерактивной доски, еще одна в кабинете основной школы.  

На территории школы есть спортивная площадка, пришкольный участок для выращивания 

овощей, фруктовый сад.  

В школе имеются мастерская по обработке материалов, оснащенная необходимым оборудованием: 

верстаки, тиски слесарные, станки: токарный по дереву, сверлильный, токарно-винтовой, СДУ-3, 

сверлильно-фрезерный, электро-точило, инструменты; швейная мастерская с 7 швейными 

машинами и оверлогом.  

В столовой имеется: обеденный зал на 86 мест,  горячий цех с выделенной зоной моечного 

отделения для столовой и кухонной посуды, кладовую для сыпучих продуктов. Перед входом в 

обеденный зал установлены умывальники и электросушилка для рук. Столовая имеет холодное и 

горячее водоснабжение и местную канализацию.  

Имеется спортивный зал, в котором есть: лыжи, перекладина, мячи, обручи, скакалки, 

гимнастические скамейки, гимнастические маты, козел и конь гимнастические, теннисный стол, и 

др.  

На территории школы имеется подвал для хранения овощей, сарай хозяйственный для хранения 

с/х инвентаря.  

Здание школы отапливается природным газом, имеется модульная котельная, которая отапливает 

школу, детский сад, дом ветеранов, жилые дома.  

В школе установлена противопожарная сигнализация, огнетушители.  

В 2016-17 учебном году заменено технологическое оборудование на пищеблоке: в столовой 

установлена новая электромясорубка, сушилка для посуды. В начальные классы приобретено 4 

комплекта ученических столов и стульев,   установлены 2 интерактивные  доски. Произведена 

замена старых окон на новые пластиковые в количестве 8штук.  

Школа оснащает учебные кабинеты и иные помещения в соответствии с примерными Перечнями 

учебного и компьютерного оборудования и критериями минимального необходимого оснащения, 

утверждёнными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Общая площадь здания школы составляет 1700 кв. м. В образовательном учреждении 12 

учебных кабинетов.  Школа оснащена современным компьютерным, учебным и спортивным 

оборудованием.  

 Информационно-образовательная среда школы  
В школе имеются 1 современный компьютерный  класс  на 13 рабочих мест учащихся, 1 рабочее 

место учителя. В образовательном процессе используются 2 переносных комплекта нетбуков (по 

12 шт) для организации работы в любом кабинете. Все учебные кабинеты оборудованы 

компьютерной, проекционной и ТВ техникой. Все рабочие педагоги, администрации оснащены 

компьютерами. 

Все компьютеры школы подключены к локальной сети организации и имеют высокоскоростной 

доступ к сети Интернет (оптоволоконная связь Ростелеком, 10 Мбит/с). В школе организована 

защищенная беспроводная сеть Wi-Fi, обеспечивающая работу мобильных компьютерных классов 

и, при необходимости, авторизацию для доступа к электронным ресурсам образовательной 

организации и доступа к сети Интернет. Официальный сайт  МОУ «Колесурская СОШ»  

https://ciur.ru/slt/slt_sko Работают два сервера, каждый из которых поддерживает определенные 

общие сетевые сервисы: электронный журнал, информационный экран, общие папки, электронные 

каталоги и др. 

Компьютеры, на которых хранятся базы и ведется обработка персональных данных обучающихся 

и работников школы, находятся в помещениях секретаря учебной. В соответствии с 

законодательством, ведется работа по ограничению учеников от опасных интернет-ресурсов.  

 

 

 

 

 

 

 

   С целью формирования единого информационного пространства, в школе ведется активное 

внедрение АИС «Электронная школа» (электронные журналы и дневники, управление школой, 

электронное расписание и др.), что даст возможность существенно повысить контроль качества 

образовательного процесса и обеспечить его открытость для участников образовательных 

отношений. 

Требования к материально – техническим условиям реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают в себя также требования к вычислительной 

и информационно – телекоммуникационной инфраструктуре, обеспечивающей использование 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Это требования к качеству 

https://ciur.ru/slt/slt_sko/default.aspx
https://ciur.ru/slt/slt_sko/default.aspx


подключения к Интернету, локальной сети, конфигурация компьютерного, мультимедийного, 

сетевого и иного оборудования и др.  

Школа имеет подключение к Интернету, обеспечивающее устойчивую работу с информацией, 

использование всех сервисов Интернета. При этом под работой с информацией понимает её поиск, 

анализ, создание новой информации и её распространение. В Школе создана собственная 

локальная сеть.  

В Школе имеется необходимое для использования ИКТ оборудование, отвечающее современным 

требованиям и обеспечивающее использование ИКТ: интерактивные доски, проекторы, ноутбуки 

для учителей с выходом в Интернет. Все это оборудование используется:  

• в учебной деятельности;  

• во внеурочной деятельности;  

• при измерении, контроле и оценке результатов обучения;  

• в административной деятельности.  

Школа, реализующая основную программу НОО, располагает материально- технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение видов внеурочной деятельности обучающихся, 

предусмотренной ФГОС НОО. При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для:  

• общения (классная комната, библиотека, пришкольный участок).  

• подвижных занятий (спортивный зал, спортивная площадка на пришкольном участке)  

• спокойной групповой работы (классная комната);  

• индивидуальной работы; 

В школе имеется: 

-  63 компьютера (включая ноутбуки, нетбуки, планшеты) 

- 5 интерактивных досок  

- 4 интерактивная приставка 

-4 мультимедийных проекторов 

- 2 ЖК телевизоров 

-13 принтеров 

-  7 сканер  

-2 копировальных аппарата 

-7 многофункциональных аппаратов (принтер-копир-сканер) 

-1 видеокамеры 

- 5фотоаппарата 

1 музыкальных центр 

- два кабинета информатики, имеющие 5 и 10  рабочих мест для учащихся 

Техническое оснащение школы за 2012-2014 учебные годы увеличилось примерно в два раза. 

 Учебно-методическое обеспечение.  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных 

хранилищах ЭОР.  

 

 

 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой.  

 Общий фонд школьной библиотеки составляет 8289 экземпляров, из них: 
- 187 экземпляра справочной литературы; 

- 3964 экземпляров художественной  литературы; 

- 371экземпляра педагогической литературы; 

- 1747  экземпляров учебной литературы. 

Ежегодно списывается и изымается ветхая и морально устаревшая литература.  

В библиотеке имеются 2 моноблока подключенные к сети Интернет. Один – сканер-принтер – 

ксерокс, 1 телевизор, DVD-плеер. Все ресурсы используются педагогами и учащимися в своей 

деятельности.  

Отдельного читального зала нет, но оборудована зона для обучающихся с 8 посадочными местами 

для работы с библиотечным фондом.  

В библиотеке есть Интернет, электронная почта, ведётся электронный каталог книг и учебников.  

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока.  

Учебная литература приобретается в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

В этом учебном году все учащиеся были обеспечены на 100% учебной литературой.  



Библиотечно-информационный центр Школы укомплектован печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем образовательным областям учебного плана начального 

общего образования.  

Фонд дополнительной литературы включает справочно – библиографические и периодические 

издания и постоянно пополняется.  

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в Школе формируется 

информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая возможности для:  

• изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и соответствующих 

современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности 

учащихся;  

• планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, 

технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС;  

• обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества;  

• ведения делопроизводства в ИС;  

• управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;  

• перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичность 

результатов их образовательной деятельности 

 

Перечень учебников и учебных пособий УМК «Школа России», обеспечивающих 

реализацию учебного процесса  

1. УМК «Школа России» построен таким образом, что все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, 

освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

 

 

 

 

 

 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для учащегося 

индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических 

убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

Реализация требований ФГОС в УМК «Школа России» обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 

сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

В комплексе всё подчинено: 

— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных 

действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, 

отвечающей его интересам, потребностям и возможностям. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

            — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 



В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. Так, например, учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку 

своего народа, его колориту и мудрости. Литературное чтение содержит литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, 

любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание 

и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт. 

Учебный курс Родной язык(русский) и литературное чтение на родном языке(русское) 

реализуются без учебников ( по  учебным пособиям) 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на основе 

лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Используется принцип диалога культур. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует обогащению 

культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, знакомит со 

знаменательными событиями нашей Родины. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края. 

Особое место в комплекте учебников «Школа России» занимает курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Данный курс способствует формированию у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

общекультурных нравственных устоев, традиций. Содержание религиозный и светских 

традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 
 



 

Расписание звонков учебных занятий 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.45 1-й урок 9. 25 

 9.25 перемена 9.35 

9.35 2-й урок 10.15 

10.15 перемена 10.25 

10.25 3-й урок 11.05 

11.05 перемена 11.25 

11.25 4-й урок 12.05 

12.05 перемена 12.25 

12.25 5-й урок 13.05 

13.05 перемена 13.15 

13.15 6-й урок 13.55 

13.55 перемена 14.05 

14.05 7-й урок 14.45 

 


