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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Адаптированная  основная образовательная  программа  начального  общего об-

разования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР) – это  образовательная  программа,  адаптированная  для  обучения 

 данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

Данная образовательная программа разработана на основе:  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014г. №1598);   

• Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Приказ Министерства просве-

щения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1023); 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  (Вариант 7.1.)  (одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015 г. № 4/15));  

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г.;  

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., ре-

гистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г.; 

• Устава МБОУ СОШ № 4 г. Брянска с углубленным изучением отдельных предметов".  

• Заключения Брянской областной ПМПК № 730 от 26.04.2023 г.  

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения  

(1 - 4 классы).   

1.1.1. Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимально-

го удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечиваю-

щих усвоение ими социального и культурного опыта.   

http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/0
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающих-

ся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:   

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

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;   

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, при-

обретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обу-

чающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;   

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

бытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудно-

стей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;   

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР;   

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;   

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;   

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

низацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодей-

ствия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;   

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;   

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;   

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представи-

телей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;   

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населённого пункта, района, города).   

1.1.2. Общая характеристика АООП НОО обучающихся с задержкой психического раз-

вития.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к её структуре, условиям реализации и результатам 

освоения. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 

(1-4 классы). 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), представляет собой адаптированный 

вариант ФОП НОО. Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО (вариант 7.1), требований к результатам 

освоения программы коррекционной работы АООП НОО для обучающихся с ЗПР. Обязатель-

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/407384408/1000
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ными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа педагогических работни-

ков, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обу-

чающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе реко-

мендаций ПМПК, ИПРА. 

Определение варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

заключения ПМПК, сформулированного по результатам его комплексного психолого-

педагогического обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту по-

ступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отме-

чаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недо-

статочности ЦНС, выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствую-

щим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмо-

циональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отме-

чаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики, но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специаль-

ных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченны-

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

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недоста-

точность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические сомати-

ческие заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депри-

вация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапа-

зон 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 способно-

стями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи 

и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучаю-

щихся 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 от-

мечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и простран-

ственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  
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Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не толь-

ко 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 когни-

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

альной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучаю-

щихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.   

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР опреде-

ляет 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 способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучаю-

щихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соот-

ветствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения 

вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть пред-

ставлены следующим образом.  

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту по-

ступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отме-

чаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недо-

статочности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 

степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительномо-

торной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  

1.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных кате-

горий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют осо-

бую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержа-

нии образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психо-
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физического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные по-

требности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.   

 

К общим потребностям относятся:   

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемствен-

ность 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 педаго-

гами и соучениками;   

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы обра-

зовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной сре-

ды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродина-

мики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспо-

собности, пониженного общего тонуса и др.);  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

альной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоциональ-

ного развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и по-

ведения;  

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

ков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении мате-

риала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивиду-

альных недостатков развития);  

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение инди-

видуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных кате-

горий, обучающихся с ЗПР;  

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  
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• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформирован-

ности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического разви-

тия;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятель-

ности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справ-

ляться с учебными заданиями самостоятельно;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

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

креплении и совершенствовании освоенных умений;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и по-

ведения;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и вза-

имодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков соци-

ально одобряемого поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способно-

сти к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  

  

1. 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖ-

КОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — плани-

руемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу началь-

ного общего образования. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Самым общим результатом 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное начальное общее обра-

зование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются ре-

зультатами освоения программы коррекционной работы. 

 

Планируемые результаты:  
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• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процес-

сом и системой оценки результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки   

качества освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно от-

ражают требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, передают специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым об-

разовательным потребностям обучающихся с ЗПР.               

  Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант 7.1) 

обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, пред-

метных и метапредметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают инди-

видуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образова-

ния ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.   

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания пред-

метных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающими-

ся 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 за-

дачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР:  

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности;  

2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;   

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире;   
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;   

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приня-

тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

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

духовным ценностям   

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;   

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-

модействия, в том числе с использованием информационных технологий;   

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации.   

Метапредметные результаты освоения АООП НОО:   

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;   

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;   

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;   

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;   

5) 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 состав-

лять тексты в устной и письменной формах;   

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствую-

щем индивидуальным возможностям;   

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;   
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8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

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

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-

ющих;   

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;   

10) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами;   

11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

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

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;   

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО  

Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного ли-

тературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этике-

та; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адек-

ватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использо-

вать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 

Литературное чтение:  

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

хранения 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; формирова-

ние потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-

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

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием литературоведческих понятий;  
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с носите-

лями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингви-

стического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольк-

лором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространствен-

ных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-

выми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгорит-

мом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометриче-

ские фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокуп-

ностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 5) приобретение первона-

чальных представлений о компьютерной грамотности.  

 Окружающий мир:  

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

за национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семей-

ных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

Основы религиозных культур и светской этики:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
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2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традицион-

ных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного ис-

кусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном кон-

струировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующих-

ся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело-

века, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале му-

зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкально-

му искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному про-

изведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровиза-

ции.  

Технология:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном зна-

чении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  
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3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими прие-

мами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и ин-

формационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и про-

ектных художественно-конструкторских задач.  

 Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее пози-

тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, соци-

альное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим со-

стоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ко-

ординации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

  

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы.  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся 

с ЗПР в различных средах:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

-в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

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

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

запрос о специальной помощи;  

-в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения,  

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

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

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  



 

15  

  

-в расширении   представлений   об   устройстве   домашней   жизни, разнообразии по-

вседневных   бытовых   дел, понимании   предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей;  

-в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное уча-

стие;   

-в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

сти;   

-в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

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

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

ний, ориентироваться в расписании занятий;   

-в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать по-

сильное участие, брать на себя ответственность;  

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

 Овладение   навыками   коммуникации   и   принятыми   ритуалами социального взаи-

модействия, проявляющееся:  

-в расширении знаний правил коммуникации;   

-в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окру-

жении;   

-в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);   

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;   

-в умении  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность, сочувствие и 

т.д.;  

-в   умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

-в  освоении культурных форм выражения своих чувств.   

 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:  

-в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности;  

-в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопас-

ности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной сре-

ды;   

-в   расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

стей и других;   

-в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

-в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;   
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-в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом  

собственной жизни в семье и в школе;   

-в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жиз-

ни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;   

-в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы;   

-в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результа-

тивности;   

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

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

быть понятым другим человеком;  

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

-в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспо-

минаниями, впечатлениями и планами.   

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

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

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  

-в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать приня-

тые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благо-

дарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

-в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,  

-в выработке адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

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

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

проявление внимания и оказание помощи;   

-в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социаль-

ного контакта.   

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР от-

ражают:  

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные за-

нятия и соответствовать общему темпу занятий;  

-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других   ситу-

ациях   общения, умение   передавать   свои   впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

-способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности;  

-умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий;   
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-использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

-осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

-оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с требо-

ваниями к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР предметные, метапред-

метные и личностные результаты, универсальные учебные действия.  

 

1.3.    СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖ-

КОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬ-

НОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

ФАОП НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный подход к оценке результатов образова-

ния, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов об-

разования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1) ЗПР (кроме про-

граммы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть инди-

видуальный темп освоения содержания образования, и стандартизация планируемых резуль-

татов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.   

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации освоения АООП НОО ОВЗ в иных формах.   

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам осво-

ения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:   

- особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных потребно-

стей и индивидуальных  особенностей обучающихся с ЗПР;   

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения зада-

ний);   

-  присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;   

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индиви-

дуальных  трудностей обучающихся с ЗПР:   

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;   

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысло-

вые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;   

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополни-

тельно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;   

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР (четкое отграничение одно-

го задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантиче-

скому оформлению и др.);   

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи:   

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400907193/1000
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стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопро-

верки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);   

- увеличение времени на выполнение заданий;   

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

нии ребенка проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обу-

чения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и результа-

ты освоения программы коррекционной работы. Система оценки достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматрива-

ет оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основа-

нии положительной индивидуальной динамики.   

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования обучающихся с ЗПР в МБОУ СОШ № 4г.Брянска раз-

работана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достиже-

ний, обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования.   

Особенностями системы оценки являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

 оценка достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образо-

вания;  

 оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной (жиз-

ненной) компетенции;  

 уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов,  

инструментария и представлению их;  

 использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),  

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  
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 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работа-

ми таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, са-

моанализ, самооценка, наблюдения и др.  

Оценка личностных результатов  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизнен-

ными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обес-

печивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. Оценка личностных достижений осуществляется в 

процессе проведения мониторинговых процедур, содержание которых разработано образова-

тельной организацией с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающих-

ся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся уни-

версальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

1) самоопределение —сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекват-

но оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

2) смыслоообразование —поиск и установление личностного смысла (т. е. «значе-

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

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

ния» и стремления к преодолению этого разрыва;  

3) морально-этическая ориентация —знание основных моральных норм и ориента-

ция на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации —учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие этических чувств —стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отра-

жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной органи-

зации;  

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса —уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотруд-

ничества с учителем и одноклассниками —и ориентации на образец поведения  

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

- сформированности основ гражданской идентичности —чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и ми-

ра; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  
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- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

нии, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения ви-

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержа-

нию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации дости-

жения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и дей-

ствий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в образовательной 

программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способ-

ствующего формированию обучающихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений анализи-

ровать, обобщать, систематизировать, классифицировать.   

Еще одной формой оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР является оцен-

ка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с опорой на специальную 

поддержку. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психиче-

ского развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном содержании и возраст-

ной периодизации развития –в форме возрастно–психологического консультирования. Резуль-

таты анализа представляются в форме представлений на ребенка специалистами ППк. Подоб-

ная оценка необходима группе специалистов ППк для выработки ориентиров в описании ди-

намики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личност-

ных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Оценка личностных результатов не выражается в количественном значении, она отра-

жает динамику развития конкретного ребенка(был-стал).  

Личностные УУД:   

1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности.  

2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки.  

3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этническими требованиями.  

4. Познавательная мотивация учения.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося.  

 Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умствен-

ных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельно-

сти и управление ею. К ним относятся:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; са-

мостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 
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собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, про-

являть инициативу и самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к из-

вестным понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса —учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального об-

щего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов про-

водится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового харак-

тера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений.  

Регулятивные УУД:  

1.Умение определять цель деятельности на уроке.  

2.Умение работать по плану.  

3. Умение контролировать выполнение заданий  

Познавательные УУД:  

1. Умение ориентироваться в учебнике.  

2. Умение сравнивать и группировать предметы.  

3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка.  

4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему).  

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы.  

Коммуникативные УУД:  

1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.  

2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

3.Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, бла-

годарить.  

4. Умение слушать и понимать речь других.  

5. Умение участвовать в паре.  

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД.   

Оценка предметных результатов  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных пред-

метов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся 

с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируют-

ся и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образо-

вания, необходимых для продолжения образования. 

 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования  

 

Цель  

 

Способ  Оценка  Виды помощи  

Входная диагностика  

Определение ис-

ходного  уров-

ня развития лично-

сти учащегося в  

следующих компе-

тенциях:   

-в личностной  

компетентности 

(развитие лич-

ностных навыков, 

освоения норм и 

правил поведе-

ния);   

-регулятивной 

компетентности;   

-коммуникативной 

компетентности;   

-познавательной 
компетентности;   

-определение зоны 

ближайшего разви-

тия;   

-направления  

коррекционно-

развивающей ра-

боты.   

Наблюдение,  

письменные и  

графические  

работы, устная  

беседа, тестирова-

ние.   

Оценочным ключом для 

фиксации достижений ре-

бенка  

является трехуровневая 

шкала:   

Низкий уровень – ребенок 

не  

демонстрирует  

умение даже в отдельных 
видах деятельности.   

Средний уровень – ребе-

нок демонстрирует уме-

ния в отдельных видах 

деятельности.   

Высокий уровень – демон-

стрирует  

умения  в большин-

стве видов деятельности.   

Индивидуальные  

коррекционно-

развивающие занятия, 

занятия с логопедом, 

индивидуальная помощь 

учителя на уроках, диф-

ференцированные  

задания,  помощь  и  

поощрение, психолого-

педагогическое консуль-

тирование родителей.   

Групповые коррекцион-

но-развивающие  за-

нятия, дифференциро-

ванные задания, занятия 

с логопедом, дифферен-

цированные задания, ру-

ководство  и помощь 

учителя, психолого-

педагогическое консуль-

тирование родителей.   

Дополнительные разви-

вающие упражнения, 

дифференцированные 

задания, контроль и  

поощрение, психолого-

педагогическое консуль-

тирование родителей.   
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Промежуточный контроль   

Диагностика текущих 

результатов освоения  

предметных программ и 

программы УУД, соот-

несение достигнутых 

результатов  с планиру-

емыми, определение 

дальнейших коррекци-

онно-развивающих ме-

роприятий.   

Диагностические, 

практические, са-

мостоятельные, 

творческие  рабо-

ты, дидактиче-

ские карточки, 

средства ИКТ, 

тесты, портфо-

лио, проекты.   

1) общепринятая пяти-

балльная шкала для оценки 

полноты и глубины освое-

ния материала,  уме-

ния решать учебно-

познавательные и практи-

ческие задачи;   

2) оценки: «зачет/ незачет» 

(«удовлетворительно/  

неудовлетворительно»), 

т.е.  оценка, свидетель-

ствующая об  освоении 

опорной системы знаний и 

правильном выполнении 

учебных действий в рамках 

диапазона заданных задач, 

построенных на опорном 

учебном материале;   

Оценки: «хорошо»,  

«отлично», свидетель-

ствующие об усвоении 

опорной  системы зна-

ний на уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте  

(или избирательности) ин-

тересов.   

3)индивидуальное наблю-
дение за деятельностью  

учащегося  в процессе 

работы с классом.   

 

Коррекционно-

развивающие  заня-

тия, индивидуальные за-

нятия с учителем по лик-

видации «пробелов»; 

дифференцированные 

разно уровневые задания, 

памятки, образцы запи-

сей, таблицы и схемы, 

счетный материал, опор-

ные схемы, обучение при-

емам мнемотехники, обу-

чение приемам само-

контроля, использование 

интерактивных техноло-

гий  

(компьютерные образо-

вательные игры, задания, 

тесты, учебные презента-

ции);психолого-

педагогическое консуль-

тирование родителей.   

Итоговый контроль  

Системное обобще-

ние итогов учебной 

деятельности по  

разделу, теме   

Устный  и 

письменный 

опрос, тестирова-

ние,  

контрольные и 

диагностические 

работы, проекты.   

1) общепринятая пяти-

балльная шкала для 

оценки полноты и глуби-

ны освоения материала, 

умения решать учебно- 

познавательные практи-

ческие задачи;   

2) работы «Портфолио» 

оцениваются по критери-

ям, обозначенным педа-

гогом и классом  

 

Организация повторения 

учебного материала, про-

екты, презентации, твор-

ческие работы, предмет-

ные недели, олимпиады и 

конкурсы; психолого-

педагогическое консуль-

тирование родителей   
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Комплексная диагностика   

Диагностирование 

качества обучения, 

личностных дости-

жений учащихся.   

  

Логопедическое и 

психологическое  

тестирование, те-

сты обученности 

по предметам, 

портфолио уча-

щегося, учебные 

проекты.   

  

Результаты оцениваются:   

- по  бальной  

системе теста;   

- по уровням: высокий, 

средний, низкий;   

- по  критериям  

оценки портфолио;   

- по  критериям оценки 

проектов.   

Медико-психолого-

педагогический конси-

лиум с  выработкой 

рекомендаций  по 

уточнению  и коррекции 

индивидуального обра-

зовательного маршрута 

учащегося  с ОВЗ, кор-

рекционно-развивающие 

 занятия, занятия с 

психологом и  

логопедом,  психолого-

педагогическое консуль-

тирование родителей   

  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оце-

нивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итого-

вой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных резуль-

татов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.   

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных и 

диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов по технике чтения.   

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – рабочего Потфолио учащегося, а также в стадии разработ-

ки находятся мониторинговые исследования.   

Формы представления образовательных результатов:   

-дневник учащегося;   

-личное дело учащегося;   

-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выпол-

нения обучающимся;   

-устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам;   

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику раз-

вития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося.   

- портфолио учащегося.   

Портфолио учащегося:  

•является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и совершенствова-

ние качества образования; позволяет учитывать возрастные особенности развития универсаль-

ных учебных действий обучающихся с ЗПР;   
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•предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель-

ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио дости-

жений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самооргани-

зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные формы и методы контроля  Иные формы учета достижений  

текущая аттестация   

- устный опрос   

- письменная  -

самостоятельная 

работа  - диктанты  

-контрольное спи-

сывание  - тесто-

вые задания  -

графическая рабо-

та  - изложение   

- доклад   

- творческая рабо-

та  -посещение 

уроков по про-

граммам наблюде-

ния   

итоговая  

(четверть,  год) ат-

тестация   

- диагностическая 

контрольная работа   

- диктанты   

- изложение   

- контроль техни-

ки чтения   

урочная деятель-

ность   

- анализ динами-

ки текущей успева-

емости   

внеурочная деятельность   

- участие в выставках, кон-

курсах, соревнованиях  - 

активность в проектах и 

программах внеурочной  

деятельности  - творче-

ский отчет   

     - портфолио   

-анализ психолого-педагогических исследований  

  

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучающимися с 

ЗПР по предметам.  

Чтение. Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо 

знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие 

слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в 

начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только 

после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок 

прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержа-

нию. Результаты фиксируются в таблице.  
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Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1-2 класс  

отметки не 

выставля-

ются  

отметка  1 полугодие  отмет-

ка  

2 полугодие  

  Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; 

отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается 

услышанный текст по вопросам учителя или по иллюстрациям. Знать наизусть 

3-5 стихотворений. Техника чтения на конец года 10-20 слов в минуту  

  Зачет   30-40 слов в мин., соблюдая паузы и интонации, соответствующие 

знакам препинания. Читать целыми словами (трудные по смыслу и 

структуре слова – по слогам).  

  1-2 ош., 25-30 сл/мин.  

3-4 ош., 20-25 сл/мин.  

Незачет   6 и более ошибок, менее 20 слов  

3 класс  отметка  1 полугодие  отметка  2 полугодие  

  5  Без ошибок; 40-45 сл. в 

мин.  

  

5  50-60 сл. без ошибок. Читать 

целым словом (малоизвестные 

слова сложной слоговой струк-

туры –по слогам). Владеть 

громкостью, тоном, мелодикой 

речи.  

  4  1-2 ошибки, 35-40 сл.  4  1-2 ошибки, 40-50 сл.  

  3  3-5 ошибок, 30-35 сл.  3  3-5 ошибок, 30 –40 сл.  

  2  6 и более ошибок, менее 

30 сл/мин.  

2  6 и более ошибок, менее 30 

сл/мин.  

4 класс  отметка  1 полугодие  отметка  2 полугодие  

  5  Без  ошибок;  60-

75 сл/мин.  

  

5  70-80 сл. без ошибок, бегло с 

соблюдением орфоэпических 

норм, делать паузы, логические 

ударения.  

  4  1-2 ош., 55-60 сл/мин.  4  1-2 ош., 60-70 сл/мин.  

  3  3-5 ош., 50-55 сл/мин.  3  3-5 ош., 55-60 сл/мин.  

  2  6 и более ошибок, менее  

50 слов  

2  6 и более ошибок, менее 55 слов  
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Русский язык. Объем диктанта и текста для списывания:  

  

классы  четверти     

1  2  3  4  

1   -   -   -   15-17   

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

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

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

  

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их вы-

полнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех слов 

диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на доску. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять 

из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения грамматиче-

ских разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 

видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся предлагать дополнитель-

ное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-

20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетвори-

тельные оценки не выставляются.   

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок.  

 

Оценка за грамматические задания  

Оценка   «5»   «4»   «3»   «2»   

Уровень выпол-

нения задания   

ставится  за  

безошибочное 

выполнение всех 

 заданий, 

когда обучаю-

щийся обнару-

живает осознан-

ное усвоение 

определений, 

правил и умение 

самостоятельно 

применять  

знания  при  

выполнении   

ставится,  ес-

ли обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение пра-

вил,  умеет 

применять свои 

знания в ходе 

разбора слов и 

предложений 

 и правил 

не менее  

¾ заданий   

ставится,  ес-

ли обучающий 

обнаруживает 

усвоение опреде-

ленной  

части  из  

изученного мате-

риала,   

в  работе  

правильно  

выполнил не ме-

нее ½ заданий   

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного мате-

риала, не справ-

ляется с боль-

шинством грам-

матических за-

даний   
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Объем словарного диктанта:  

классы   количество слов   

1   7-8   

2   10-12   

3   12-15   

4   до 20   

Оценки за словарный диктант  

 «5»   нет ошибок   

«4»   1ошибка или 1 исправление (2-4 классы)   

«3»   2ошибки и 1 исправление (2-4 классы)   

«2»   3 ошибки (2-4 классы)   

  

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы  

  

оценка  

Программы  общеобразователь-

ной школы  

  

Адаптированная  основная об-

щеобразовательная программа для  

обучающихся с ЗПР   

5 

   

Не  ставится  при  трёх исправ-

лениях, но при одной негрубой ошибке 

можно ставить   

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических  ошибок,  работа 

написана аккуратно   

4 

   

Допущены орфографические и 2 пункту-

ационные ошибки или 1 орфографиче-

ская и 3 пунктуационные ошибки   

Допущены 1-2 орфографические ошибки, 

1-3 пунктуационных и  1-3 дисграфи-

ческих ошибок, работа написана аккурат-

но, но допущены 1-2 исправления   

3 

   

Допущены 3-4 орфографические ошиб-

ки и 4 пунктуационные ошибки или 5 

орфографических ошибок   

Допущены 3-5 орфографических ошибок, 

3-4  пунктуационных,  4-5 дисграфи-

ческих. Допущены 1-2 исправления   

2 

   

Допущены 5-8 орфографических ошибок   Допущено  более  8 орфографических, 4 

и более дисграфических ошибок.   

  

Классификация ошибок:   

Ошибкой в диктанте следует считать:   

-нарушение правил орфографии при написании слов;   

-пропуск и искажение букв в словах;   

-замену слов;   

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе каждо-

го класса).   
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За ошибку в диктанте не считаются:   

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

классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следу-

ет оговорить с учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по 

написанию слово на доске);   

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего пред-

ложения написано с заглавной буквы;   

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.   

За одну ошибку в диктанте считаются:   

- два исправления;   

- две пунктуационные ошибки;   

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

сано в конце «ы»).  

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;   

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографи-

ческой ошибке.   

Негрубыми ошибками считается:   

-повторение одной и той же буквы в слове;   

-недописанное слово;   

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;   

-дважды записанное одно и то же слово в предложении;  -3 

негрубые ошибки = 1 ошибке.   

Однотипные ошибки:   

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

за отдельную ошибку;   

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.   

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 

речевого нарушения:   

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза:   

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (иг-

рушка);   

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (перепи-

сал), «натуспила» (наступила);   

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» 

(набухли);   

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 

(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);   

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), 

«спеки» (с пенька);   

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «висит-

настне» (висит на стене);   
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• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание пред-

ложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину по-

сле школы я тоже. Буду шофёром»;   

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 

(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);   

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» 

(конь), «лублу» (люблю).   

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической сто-

роны двигательного акта:   

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-

у «прурода» (природа),  п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» 

(ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).   

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны 

речи:   

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большие стулья». 

«Пять желтеньки спиленачки») пять желтеньких цыплят);  

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 

летели», «в зяла», «у читель».   

Математика.  

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного при-

ложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое и 

итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной 

оценкой.   

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 

пятибалльная система оценивания.  

Оценивание устных ответов по математике  «5» 

ставится обучающемуся, если он:   

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное  

усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия;   

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных  

свойств действий;   

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;   

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;   

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;   

 е)  умеет  самостоятельно  выполнять  простейшие  упражнения,  связанные  с  

использованием буквенной символики.   

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует тре-

бованиям, установленным для оценки «5», но:   

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании  

выполняемых действий;   

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;   
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в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения  

результатов выполняемых действий;   

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.   

«3» ставится обучающемуся, если он:   

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает пра-

вильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления 

или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя;   

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с  

помощью педагога справляется с решением.   

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

ного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя.   

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 

примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за вычисле-

ния, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное представление о 

сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может безошибочно 

выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать арифметическое 

действие, что свидетельствует о несформированности умения решать арифметическую задачу 

данного типа.  

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчёт-

ливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только нахо-

дятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо знать 

таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3" и "2" состояния сфор-

мированности навыка целесообразно произвести по такой шкале:   

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",   

• 75-94 % - «4»,   

• 40-74 % - «3»,   

• ниже 40% - «2».   

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не 

сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов может 

быть ниже):   

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,   

• 55-89% правильных ответов-«4»,   

• 30-54 % - «3».   

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует 

снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных гео-

метрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. 

Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так как 

не отражают ее уровень.   

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высо-

кий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень 

медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть доста-
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точно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение вы-

числения или "нерациональный" способ решения задачи.   

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный 

анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях 

и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления 

учащихся, организовать коррекционную работу.   

Оценивая контрольные работы по пятибалльной системе оценок, учитель руководству-

ется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность 

навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и практических задач.   

Проверка письменной работы, содержащей только примеры.   

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычисли-

тельных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащих-

ся, ставятся следующие отметки:   

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.   

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.   

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.   

Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок.   

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оцен-

ка не снижается.   

Проверка письменной работы, содержащей только задачи.   

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имею-

щей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:   

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.   

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 вы-

числительные ошибки.   

Оценка "3" ставится, если:   

- допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные 

ошибки;  -  вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.   

Оценка "2" ставится, если:   

- допущены ошибки в ходе решения всех задач;   

- допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычис-

лительных ошибок в других задачах.   

Оценка математического диктанта.   

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий, ставятся следующие отметки:   

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.   

Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.   

Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа.   

Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.   

Грубой ошибкой следует считать:   

- неверное выполнение вычислений;   
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- неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычисле-

ний, неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопро-

са к действию);   

- неправильное решение уравнения и неравенства;   

- неправильное определение порядка действий в числовом выражении со 

скобками или без скобок.   

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи   

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного 

материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных ра-

бот учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). Проверочные задания по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены на выявление:  

 уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего  

окружения, их  свойствах;   

• уровня сенсорного и умственного развития;   

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения об-

щих существенных признаков;   

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их 

общих и отличительных признаков;   

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окруже-

ния по определенному плану;   

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, 

плоды, птиц, домашних и диких животных;   

• уровня развития речи, степени систематизации словаря;   

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти 

отношения соответствующими словами;   

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму;   

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;   

• умения выбирать способ обследования предмета;   

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных 

впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности;   

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о 

них в определенной последовательности;   

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;   

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, 

опорному слову, образцу;   

• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы.   

Виды проверочных работ   

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, уме-

ний и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы.   
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Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и раз-

витию речи являются:   

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала;   

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;   

• составление рассказов по серии картинок;   

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной по-

следовательности;   

• составление рассказов по сюжетным картинам;   

• составление плана рассказа при помощи картинок;   

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, 

алгоритму;   

• работа с деформированным предложением, текстом;   

• пересказ по готовому образцу;   

• решение речевых логических задач;   

• работа по перфокартам;   

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам,   

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;   

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного матери-

ала, бумаги, картона, дерева:   

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу,   

• ролевой тренинг,   

• выполнение тестовых заданий.   

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайше-

го окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономерностей 

между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач ак-

тивизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение умоза-

ключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления.   

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи.   

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим миром 

и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по ре-

зультатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр.   

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

развитию речи, оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических ра-

бот по перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам.   

Оценка устных ответов.   

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный 

ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результа-

ты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте 

учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои 

знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы.   
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Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установлен-

ным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимо-

связи или испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем 

обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам.   

Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает фак-

тические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в уста-

новлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: изла-

гает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах ре-

зультаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и 

не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет 

перечисленные недочеты.   

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

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

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планиру-

емых результатов освоения программы коррекционной работы   

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной 

работы, составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.   

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающи-

мися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие 

принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР);   

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений пси-

хического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю-

щихся с ОВЗ (ЗПР);   

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освое-

нии содержания АОП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки.   

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР), самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекцион-

ной работы.   

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучаю-

щимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.   

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 
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наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в слу-

чае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно ис-

пользовать все формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.   

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых обра-

зовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень разви-

тия интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.   

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании дан-

ной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показате-

лей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 

или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся 

с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определе-

ния дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекцион-

ной работы или внесения в нее определенных корректив.   

Целью финишной диагностики, которая проводится на заключительном этапе (оконча-

ние учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), вы-

ступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результата-

ми освоения, обучающимися программы коррекционной работы.   

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диа-

гностики разрабатываются образовательной организацией с учетом типологических и индиви-

дуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потреб-

ностей.   

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных предста-

вителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным пока-

зателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нару-

шений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.   

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения про-

граммы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное психо-

лого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, позво-

ляющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута учащих-

ся с ЗПР (с согласия родителей / законных представителей обучающегося).   
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 2.1.  ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ  

Общие положения  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться.  

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регуля-

тивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной дея-

тельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на формирова-

ние ИКТ-компетентности обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов де-

ятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учеб-

ного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образова-

ния, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной шко-

ле является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть со-

зданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, опре-

делять своё знание и незнание. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяю-

щее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребён-

ка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окру-

жающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высо-

кой, она становится всё более объективной и самокритичной.   

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступе-

ни начального общего образования содержит:  

• описание ценностных ориентиров содержания образования;  

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

• типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 
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Ценностными ориентирами начального образования являются:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе  

- формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и ис-

торию, осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры 

каждого народа;   

 2.  Формирование  психологических  условий  развития  общения,  кооперации  

сотрудничества на основе  

- доброжелательности, доверия и  внимательности к людям, готовности к сотруд-

ничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

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

всех участников;    

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма  

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стрем-

ления следовать им;  

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

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

ров морального поведения;  

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой;  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к се-

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

и умения адекватно их оценивать;  

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию от-

ветственности за их результаты;  

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готов-

ности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- формирование нетерпимости и умения противодействовать  действиям и влия-

ниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пре-

делах своих возможностей.      

По сути, происходит переход - от обучения как преподнесения системы знаний к работе 

(активной деятельности) над заданиями (проблемами) с целью выработки определенных ре-
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шений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметно-

му) изучению сложных ситуаций реальной жизни;  к  сотрудничеству учителя и учащихся в 

ходе овладения знаниями, к активному участию учащихся в выборе содержания и методов 

обучения. Сегодня наиболее перспективным путем признано формирование у обучающихся 

общеучебных умений, призванных помочь решить задачи быстрого и качественного обучения.  

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на уровне 

начального образования  

УУД  Результаты развития УУД  Значение для обучения  

Личностные действия  

-смыслообразование  

-самоопределение  

  

 

Адекватная  школьная мо-

тивация.   

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная  адекват-

ная самооценка  

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». Доста-

точно высокая самоэффектив-

ность в форме принятия учеб-

ной цели и работы над ее до-

стижением.  

Регулятивные действия  

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуни-

кативные действия  

Функциональноструктурная 

сформированность учебной 

деятельности.  

Произвольность восприятия, 

внимания,   памяти, вооб-

ражения.  

Высокая успешность в усвое-

нии учебного содержания. Со-

здание предпосылок для даль-

нейшего перехода к самообра-

зованию.  

Коммуникативные  

(речевые),  регулятивные 

действия  

Внутренний план действия  

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, после-

довательности и  

оснований действий  

Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предме-

та, достижение нового уровня 

обобщения.  

Осознанность и критич-

ность учебных действий.  

         

 Универсальные учебные действия  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться – способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознатель-

ного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком значении термин «универсальные учебные действия» можно определить 

как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы),  обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса.  

  

  

 

 



 

40  

  

 

Номенклатура универсальных учебных действий  

Личностные универ-

сальные учебные дей-

ствия  

Регулятивные уни-

версальные учебные 

действия  

Познавательные уни-

версальные учебные 

действия  

Коммуникативные 

универсальные учеб-

ные действия  

жизненное, личност-

ное, профессиональное 

самоопределение;  

целеполагание  общеучебные  

действия  и  

универсальные ло-

гические действия  

учет  позиции собе-

седника  либо 

партнера  по  

деятельности  

действия смыслообра-

зования, мотивация 

учения  

планирование  —  

определение после-

довательности про-

межуточных целей  с 

учетом конечного ре-

зультата;  

формулирование 

проблемы  

согласование  

усилий по достиже-

нию общей цели  

действия нравственно-

этического оценива-

ния, реализуемые  на 

основе ценностнос-

мысловой ориентации 

учащихся  

составление плана и 

последовательности 

действий  

самостоятельное со-

здание способов ре-

шения  про-

блем творческого и  

поискового характе-

ра.  

Передача информа-

ции другим людям  

прогнозирование  

контроль  

коррекция  

оценка  

элементы  волевой 

саморегуляции  
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

 Предмет  Формируемые виды УУД  Конкретизация возможностей предмета  

Литературное чте-

ние  

Личностные, коммуни-

кативные, познаватель-

ные и регулятивные с 

приоритетом  развития 

ценностно-смысловой 

сферы и коммуника-

ции.  

   

  

  

- смыслообразование  через прослеживание 

«судьбы  героя» и ориентацию  учаще-

гося  в  системе личностных смыслов;  

- самоопределение и самопознание на осно-

ве  сравнения    «Я»  с героями литератур-

ных  произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации;  

- формирование основ гражданской иден-

тичности  путем  знакомства  с героическим 

историческим прошлым России  и  пережи-

вания гордости и   эмоциональной сопричастно-

сти подвигам и достижениям ее граждан;  - фор-

мирование эстетических ценностей и на их основе 

эстетических критериев; - формирование дей-

ствий нравственноэтического оценивания через 

выявление морального содержания  и нрав-

ственного значения действий персонажей;  

- эмоционально-личностная децентрация на 

основе отождествления себя  с  героями 

 произведения, соотнесения  и 

 сопоставления их  

позиций, взглядов и мнений;  

- развитие умения понимать контекстную 

речь на основе воссоздания картины событий и  

поступков персонажей;  

- развитие  умения произвольно и выра-

зительно строить контекстную речь с  учетом 

 целей коммуникации,  

особенностей слушателя;  

- развитие умения устанавливать логиче-

скую причинно-следственную последователь-

ность событий и действий героев произведения;   

 - развитие умения строить план с выделением  су-

щественной  и дополнительной информации.   
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Русский язык  Коммуникативные, по-

знавательные и 

регулятивные  с 

приоритетом развития  

коммуникации 
 

- планирование;  

- систематизация и структурирование  

знаний;  

- перевод с одного языка на другой;  

- моделирование;  

- дифференциация  существенных  и 

несущественных условий;  

- формирование элементов системного мыш-

ления;  

- формирование коммуникативных умений  

при работе в парах или микрогруппах;  

- развитие умения произвольно и выразитель-

но строить контекстную речь.  

Математика  Регулятивные,  

познавательные  с 

приоритетом  развития 

логических действий.  

- планирование (цепочки действий по зада-

чам);  

- систематизация и структурирование зна-

ний;  

- перевод с одного языка на другой;  

- моделирование;  

- дифференциация  существенных  и 

несущественных условий;  

- аксиоматика;   

- формирование элементов системного 

мышления;  

- выработка вычислительных навыков.  

Особое значение имеет математика для форми-

рования общего приема решения задач  как 

универсального  учебного действия.  

Технология  Личностные, регуля-

тивные,  

познавательные,  

коммуникативные  с 

приоритетом  развития 

регулятивных дей-

ствий и моделирова-

ния  

- формирование картины мира материальной 

и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности чело-

века; - развитие знаково-символического и про-

странственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения,  на основе развития  

способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразо-

вания в форме моделей  (рисунков, планов, схем, 

чертежей). Действия  моделирования и планиро-

вания, выступают непосредственным предметом 

усвоения в ходе  выполнения различных  пред-

метных заданий по курсу;  

- развитие регулятивных действий, включая 

целеполагание, планирование (умение состав-
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лять план действий и применять план для реше-

ния задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях 

 выполнения действия), контроль, коррек-

цию и оценку;  

- формирование внутреннего плана действий 

на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

- развитие планирующей и регулирующей 

функции речи;   

- развитие  коммуникативной компе-

тентности младших школьников на основе орга-

низации совместно-продуктивной деятельности;  

- развитие эстетических представлений и 

критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности;  

- формирование мотивации успеха и дости-

жений  младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной органи-

зации предметно-преобразующей  символи-

ко-моделирующей деятельности;  

- ознакомление младших школьников с ми-

ром профессий и их социальным значением, ис-

торией их возникновения и  развития как 

первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному само-

определению.  

Окружающий 

мир  

Личностные, регуля-

тивные,  

познавательные,  

коммуникативные  с 

приоритетом  развития 

личностных  и позна-

вательных действий  

- формирование когнитивного и эмоцио-

нального  компонентов  

гражданской идентичности;  

- формирование логических действий при 

решении задач естественнонаучного содержа-

ния;  

- формирование общеучебных умений при 

работе с разными источниками информации;  

- формирование коммуникативных умений  

при работе в парах или микрогруппах;  

- формирование умения формулировать 

проблемы самостоятельно создавать способы 

решения проблем творческого и поискового ха-

рактера.  
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Музыка  Личностные, коммуни-

кативные,  

познавательные дей-

ствия с  приори-

тетом развития   

действий  

замещения и 

моделирова-

ния  

- формирование эстетических и ценностно-

смысловых ориентаций учащихся;  

- формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, по-

требности в творческом самовыражении;  

- формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе;  

- развитие эмпатии и умения выявлять вы-

раженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения.  

Изобразительное 

искусство  

Личностные, познава-

тельные, регулятивные 

действия с приорите-

том развития дей-

ствий замещения и 

моделирования  в 

продуктивной дея-

тельности учащихся 

явлений и объектов 

природного и социо-

культурного мира  

- формирование логических операций срав-

нения, установления тождества и  

различий,  аналогий,  причинно- 

следственных связей и отношений;  

- целеполагание как формирование замыс-

ла, планирование и организация действий в 

соответствии с целью; - умение контролиро-

вать соответствие выполняемых действий спо-

собу;  

- внесение корректив на основе предвосхи-

щения будущего результата и его соответствия 

замыслу.  

- формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценно-

стей и вкусов, новой системы мотивов, вклю-

чая мотивы творческого самовыражения,   

- развитие позитивной самооценки и само-

уважения учащихся.  

Физическая 

культура  

Личностные,  

регулятивные,  

коммуникативные  с 

приоритетом  

развития  коммуника-

ции  

- формирование 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 готов-

ности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и уме-

ния мобилизовать свои личностные и физиче-

ские ресурсы;  

- развитие стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни;   
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- развитие умений планировать, регулиро-

вать, контролировать и оценивать свои дей-

ствия;  

- развитие взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничества и кооперации;  

- формирование умений планировать об-

щую цель и пути её достижения, договари-

ваться в отношении целей и способов дей-

ствия, распределения функций и ролей в сов-

местной деятельности;   

- формирование умений конструктивно раз-

решать конфликты;   

- формирование умений осуществлять вза-

имный контроль;  

формирование умений адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра 

и вносить необходимые коррективы в интере-

сах достижения общего результата. 

Иностранный 

язык  

Личностные,  

коммуникативные,  

познавательные  с 

приоритетом  

развития  коммуника-

ции  

   

общее речевое развитие учащегося на основе 

формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса;  

- развитие произвольности и осознанности 

монологической и диалогической речи;  

- развитие письменной речи;  

- формирование ориентации на партнёра, 

его высказывания, поведение, эмоциональ-

ные состояние и переживания;  

- уважение интересов партнёра;   

- умение слушать и слышать собеседника;   

- умение вести диалог, излагать и  

обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме;  

- формирование гражданской  

идентичности личности;  

- формирование доброжелательного отно-

шения, уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в меж-

культурном диалоге;  

- развитие  смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста;  

- понимание смысла текста и умение про-

гнозировать развитие его сюжета;   

- умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста;   

- сочинение оригинального текста на осно-

ве плана.  
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Условия, обеспечивающие формирование универсальных учебных действий.  

Показатели развития 
Условия, обеспечивающие формирование универ-

сальных учебных действий 

I. Личностные универсальные учебные действия 

1) Самоопределение   

Формирование основ гражданской 

идентичности личности  

- участие в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и 

классе, участие в детских общественных органи-

зациях, школьных и внешкольных мероприятиях 

просоциального характера);  

- выполнение норм и требований школьной  

жизни, прав и обязанностей ученика;  

- выполнение  моральных  норм  в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности;  

- участие в общественной жизни (благотворитель-

ные акции, ориентация в событиях в стране и ми-

ре, посещение культурных мероприятий – теат-

ров, музеев, библиотек, реализация установок 

здорового образа жизни).  

Самооценка   

- когнитивный компонент   

- дифференцированность,  

- рефлексивность  

- регулятивный компонент  

- сравнение ребенком своих достижений «вчера  и 

сегодня» и выработка на этой основе предельно 

конкретной дифференцированной самооценки,    

- предоставление ребенку возможности осуществ-

лять большое число равнодостойных выборов, 

различающихся аспектом оценивания, способом 

действия,  характером взаимодействия и создании 

условий для объективации и сравнение этих оце-

нок сегодня и в недавнем прошлом.  

2) Смыслообразование  
 

Мотивация учебной деятельности 

 
 

- создание  проблемных  ситуаций, активизация 

творческого отношения учеников к учению;  

-формирование рефлексивного отношения к уче-

нию и личностного смысла учения – осознание 

учебной  цели  и  связи последовательно-

сти задач с конечной целью;   

-оценивание ответа учащегося с учетом его новых 

достижений, по сравнению с прошлыми знаниями;  

организация форм совместной учебной деятель-

ности, учебного сотрудничества. 
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3) Действие  нравственно-этического оценивания  

Выделение  морального содержания 

ситуации нарушение/следование мо-

ральной норме  

Взрослый задает образцы и ориентиры морального 

поведения, а также осуществляет  

контроль за их выполнением.  

В то же время само присвоение моральных норм 

осуществляется на основе ориентировки в их 

нравственном содержании, в первую очередь,  в  

отношениях  со  сверстниками   в практике 

кооперации и совместной деятельности.  

Дифференциация  конвенциональных и 

моральных норм 

Решение моральной дилеммы на основе 

децентрации   

Оценка действий с точки зрения 

нарушения/соблюдения моральной 

нормы  

Умение  аргументировать необ-

ходимость  выполнения  

моральной нормы   

II. Регулятивные универсальные учебные действия  

Целеполагание  

Очередная учебная задача возникает из конкрет-

ных действий самих учеников после только что 

достигнутого успеха при решении  

предыдущей задачи.  

Структура этого типа учебных занятий включают  

четыре момента:  

первый – создание «ситуации успеха», второй – 

создание ситуации «интеллектуального конфлик-

та»; третий – фиксация «интеллектуального  

конфликта» в графико-знаковой форме; четвёртый 

- формулирование  учебной задачи в словесной 

форме.  

- постановка  перед  учеником   задачи оцени-

вания своей деятельности;  

- предметом оценивания ученика должны  

стать учебные действия и их результаты; способы 

учебного взаимодействия; собственные  

возможности осуществления деятельности;   

- организация объективации для ребенка его из-

менений в учебной деятельности на основе срав-

нения предшествующих  и последующих до-

стижений ученика;  

- формирование у ученика установки на улучше-

ние результатов своей деятельности;  

Планирование 

Прогнозирование  

 Контроль  

Коррекция  

Оценка  

Элементы волевой саморегуляции 
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- формирование у учащегося умения в сотрудниче-

стве с учителем и самостоятельно вырабатывать и 

применять  критерии дифференцированной 

оценки в учебной деятельности, включая умение 

проводить анализ причин неудач и выделять недо-

стающие операции и условия, которые обеспечили 

бы успешное выполнение учебной задачи;  

-  организация учебного сотрудничества учителя с 

учеником, основанного на взаимном уважении, 

принятии,  доверии, эмпатии и признании инди-

видуальности каждого ребенка    

III. Познавательные универсальные учебные действия  

Общеучебные умения  

Важным условием формирования  умения 

является запрет на сообщение понятия в готовом 

виде. Новое понятие должно быть «добыто» по-

средством действий самих учащимися с предме-

том исследования в процессе совместной деятель-

ности с одноклассниками и учителем.  

Универсальные логические действия  

Общий прием решения задач должен быть пред-

метом специального усвоения с последовательной 

отработкой каждого из составляющих его компо-

нентов. Прием решения задач, осваиваемый, как 

правило, на материале математики, должен вы-

ступать как универсальный метод мышления в 

других предметных областях.  

Постановка  и  решение  

проблемы  

   

IV. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учет позиции собеседника либо 

партнера по деятельности  
Организация взаимной проверки 
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Универсальные учебные действия и успешность    обучения в начальной школе  

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа мира 

и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной.  

 Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологиче-

ских новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь определяют усло-

вия высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных дисциплин. Несмотря 

на признание в педагогической науке и практике значения метапредметных (общеучебных) 

действий и умений для успешности обучения, вплоть до настоящего времени серьезной широ-

комасштабной систематической работы по их внедрению в школьное обучение не производи-

лось. Стихийность развития универсальных учебных действий находит отражение в острых 

проблемах школьного обучения: в значительном разбросе успеваемости, несформированности 

учебно-познавательных мотивов и низкой любознательности и инициативы значительной ча-

сти учащихся, трудностях произвольной регуляции учебной деятельности, низком уровне об-

щепознавательных и логических действий, трудностях школьной адаптации, росте отклоняю-

щегося поведения. Концепция развития универсальных учебных действий для школьного об-

разования рассматривает их как существенную психологическую составляющую образова-

тельного процесса и признает их целенаправленное планомерное формирование универсаль-

ных учебных действий ключевым условием повышения эффективности образовательного 

процесса в новых социально-исторических условиях развития общества.  



 

 

 
УУД  

Характеристика 

УУД  
Инструментарий  

 
Методы  

Периодичность 

проведения  

Сроки 

проведения  

 Самопознание и са-

моопределение  

Самооценка  

  

Тест  на  определение са-

мооценки «Лесенка»  
тестирование 

1 раз в год Март- апрель  

 Смыслообразование  Мотивация  • Анкета  для первокласс-

ников  по  оценке уровня 

школьной мотивации  

• Опросник мотивации  

тестирование 1 раз в год Март- апрель  

 Нравственно- 

этическая ориентация  

  

  • Методика «Что такое хорошо 

 и  что  такое плохо»  

• Методика «Незаконченные 

предложения»  

анкетирование 1 раз в год Март- апрель  

 Регулятивные  

УУД   

Контроль  • Рисование  по точкам 

• Корректурная проба  

тестирование 1 раз в год февраль- апрель  

 Познавательные УУД  Логические УУД  • Сравни картинки  

• Выделение существенных при-

знаков  

• Логические закономерности  

• Исследование словесно-

логического мышления 

тестирование 1 раз в год февраль- апрель  

 Коммуниникативные 

УУД 

 • «Рукавички»  

• «Левая и правая сторона»  

• «Узор  под диктовку»  

• «Совместная сортировка»  

• «Дорога к дому»  

• «Кто прав?» 

Тестирование  

Беседа  

 

1 раз в год   февраль- апрель 

50  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей обла-

сти 

Русский язык  

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опреде-

ление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической фор-

мой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учеб-

ной 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 необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.  

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

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

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (по-

дробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками.  

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

твердых 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 спо-

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости со-

гласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующе-

го 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, соответству-
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ющей 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 стихотво-

рений.  

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

графическое 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. Овладе-

ние разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правиль-

ного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

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

порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

раздельное написание слов;  

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

ная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; пере-

нос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс  

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, опре-

деление парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний зву-

ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Фонетический разбор слова.  
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа, абзаца.  

 Знание  алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их  последовательности.  

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-

ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о пря-

мом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антони-

мов.  

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

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одноко-

ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Разли-

чение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

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

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

ственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Разли-

чение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существитель-

ных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором упо-

треблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологиче-

ский разбор имен существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по ро-

дам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -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.  

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

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

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

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

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:  

                                                 
1 Изучается во всех разделах курса.  
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образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

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

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

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-

ные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклица-

тельные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение глав-

ных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых во-

просов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

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

родными членами.  

Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

сочетания жи – ши
3
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; сочетания чк – чн, 

чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверя-

емые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; не-

произносимые 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); без-

ударные 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 единственно-

го 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. 

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 

“железный”.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, за-

кончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
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просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

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

предложенным планам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синони-

мов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

  

2.2.2.2.Литературное чтение  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию 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 правиль-

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем-

пом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читаю-

щего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интона-

ционных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования.  

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

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про-

смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:  
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художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению.  

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

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

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

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

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

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный 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, перио-

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

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

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного тек-

ста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фоль-

клор 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 воспроиз-

ведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизве-

дение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопро-

сам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

бытие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе ана-

лиза текста, авторских помет, имен героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступ-

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

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде са-

мостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описа-

ние места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание 

на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебно-

го и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее об-

щих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

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

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании тек-

ста).  

 

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не переби-

вая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произ-

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

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

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений.  

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитан-

ного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественно-

го текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоя-

тельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического вы-

сказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  
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Письмо (культура письменной речи)  

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

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

(по выбору).  

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

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учите-

ля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-

ный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска-

зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-

хотворного 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: лек-

сика, 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 выпол-

нении 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.  
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2.2.2.3.Иностранный язык  

Предметное содержание речи  

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

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

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

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки.  

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

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

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

тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, ха-

рактер, 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, столи-

ца. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты ха-

рактера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (риф-

мовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуа-

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  

1. Диалогическая форма 

Уметь вести:  

–  этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и меж-

культурного 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, ха-

рактеристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  

– речь  учителя  и  одноклассников  в  процессе общения на  уроке 

 и  вербально/невербально реагировать на услышанное;  

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  
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В русле чтения  

Читать:  

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.).  

В русле письма 

 Владеть:  

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные бук-

восочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные прави-

ла чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех зву-

ков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягче-

ния 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, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговоря-

щих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о спо-

собах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), сло-

восложение (postcard), конверсия (play — to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси-

тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердитель-

ные 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 распространен-
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ные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because.  

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

ленная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глаголь-

ные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе (обра-

зованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и ну-

левым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-

ные по правилам и исключения.  

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

сительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи 

употребления).  

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

(much, little, very).  

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

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

Немецкий язык  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный сло-

варь.  

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). Члене-

ние предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествователь-

ного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Инто-

нация 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 немецкогово-

рящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о спо-

собах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das 

Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси-

тельные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утверди-

тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуе-

мым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) и составным гла-

гольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es 
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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.Неопределенная форма глагола (Infinitiv).  

Существительные в единственном и множественном числе с определен-

ным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-

ные по правилам, и исключения.  

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

Отрицательное местоимение kein.  

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

по правилам: gut, viel, gern.  

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

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

zwischen, vor.   

 

2.2.2.4.Математика  

Числа и величины  

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения.  

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

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

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных ве-

личин. 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 выраже-

ниях 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 чи-

сел.   

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка до-

стоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

 



 

63  

  

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

зующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем рабо-

ты, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планиро-

вание хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

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

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометри-

ческих фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треуголь-

ник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных 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 (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и прибли-

женное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением вели-

чин; фиксирование, анализ полученной информации.  

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

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвержде-

ний.  

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 диа-

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

  

2.2.2.5.Окружающий мир  

Человек и природа  

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая при-

рода. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений при-

роды: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, за-

кат, ветер, дождь, гроза.  

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

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веще-

ствами, жидкостями, газами.  
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Звезды 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 го-

да, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина сме-

ны времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

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

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

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

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

характеристика на основе наблюдений).  

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

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

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

ловека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для жи-

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

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

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

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

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

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста рас-

тений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-

ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям.  

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

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

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи-

вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, береж-

ное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характери-

стика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: расте-

ния – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 приме-

ра на основе наблюдений).  
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, рас-

тительный 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 эстети-

ческое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы по-

средством 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 бо-

гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

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

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

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

варительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружаю-

щих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них.  

Человек и общество  

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

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

ценности – основа жизнеспособности общества.  

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

вается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и каче-

ствах.  

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

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

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фами-

лии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовнонравствен-

ные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

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

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

лектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
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общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

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

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

века за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

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

транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, воз-

душным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и ви-

деочаты, форум.  

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

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание поня-

тий «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 ре-

бенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государ-

ства 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, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, 

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

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

празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных историче-

ских событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.).  

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

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

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

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

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер-

ные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов сво-

его края.  

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплек-
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сы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, про-

живающих 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 обществен-

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

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духов-

но-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории 

и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  

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

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями):  

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

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

ческая 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 легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

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

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное 

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

ством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.  

2.2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики  

Основное содержание предметной области  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет со-

бой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской куль-

туры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики».  

Основы православной культуры  

Россия – наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят право-

славные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православ-
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ной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искус-

ство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.   

Основы исламской культуры  

Россия – наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —  

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности про-

ведения. Искусство ислама.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России.  

 Основы буддийской культуры  

Россия – наша Родина.  

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буд-

дизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм.  

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

Основы иудейской культуры  

Россия – наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники 

в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календа-

рем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции.  

Ценности семейной жизни в иудейской традиции.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России.  

Основы мировых религиозных культур  

Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные со-

оружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравствен-

ные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы 

в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России.  

Основы светской этики  

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мо-

раль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравствен-

ные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в 

школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России.  

2.2.2.7.Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности  

           Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:  

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пе-

редача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечело-

веческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фото-

графия и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир приро-

ды в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разно-

образии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся пред-

ставители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные 

музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоцио-

нальная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о 

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

его материального окружения.  

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

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: ос-

новная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, вы-

раженные 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 постав-

ленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

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

ментарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вырази-

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

— основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выра-

женная средствами скульптуры.  
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного 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.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жи-

лища, 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 в народ-

ной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных худо-

жественных промыслов в России (с учетом местных условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Поня-

тия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста 

в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Глав-

ное 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 цве-

та характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за-

кругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художествен-

ный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, живот-

ного.  

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

стве. 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 декора-

тивно-прикладном искусстве.  
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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. Пейзажи разных географических широт. Использо-

вание различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изоб-

ражающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произ-

ведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жили-

ща, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, пес-

ней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные 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 раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и вы-

разительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пла-

стических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окруже-

ния. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, ре-

лигиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование 

и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, рас-

тения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.   



-  

72  

  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри-

сунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

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

натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

 

2.2.2.8.Музыка  

1 класс  

Мир музыкальных звуков  

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длитель-

ность, громкость, высота.   

Содержание обучения по видам деятельности:   

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 

разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на раз-

личных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией 

звуков окружающего мира.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.   

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и об-

работок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофиль-

мов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыха-

ния.  

Ритм – движение жизни  

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки.  

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.   

Содержание обучения по видам деятельности:   

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Зву-

чащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание корот-

ких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их 

графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы».  
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Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музы-

кальным произведениям.  

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, коло-

кольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: 

Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из 

«Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой 

способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование 

сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к сти-

хотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройден-

ным песням.  

Мелодия – царица музыки  

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Инто-

нация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. 

Типы мелодического движения. Аккомпанемент.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержа-

ния. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л.  

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).  

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение пе-

сен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков.   

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации му-

зыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).   

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приема-

ми игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и ме-

таллофоне с простым ритмическим аккомпанементом.  

Музыкальные краски  

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 

Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 

юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произ-

ведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».   

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного ха-

рактера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера.  



-  

74  

  

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоро-

вом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и испол-

нение песен контрастного характера в разных ладах.   

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в со-

здании музыкального образа.   

Музыкальные жанры: песня, танец, марш  

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую осно-

ву. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на 

основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная им-

провизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений.  

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к пе-

сенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов ак-

компанемента к произведениям разных жанров.   

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двига-

тельная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденно-

го хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступле-

ний в тематических мероприятиях.   

Музыкальная азбука или где живут ноты  

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано).  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой 

и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высо-

кий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.   

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графиче-

ской записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произ-

ведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) 

и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки 

и т.д.).   



 

75  

  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание 

и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 

по нотам.  

Я – артист  

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со-

ревнование.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях.  

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».  

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных ин-

струментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-

ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисун-

ков.  

Музыкально-театрализованное представление  

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му-

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и  и нструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сце-

нариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов 

и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:  

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

2 класс  

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды   

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг кален-

дарных праздников  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хоро-

водных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с 

музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры 

народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – 

«змейка», «улитка» и др.).   
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Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассни-

ков. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркест-

ру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов.  

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народ-

ный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольк-

лорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца 

имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).  

Широка страна моя родная  

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации.  

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообра-

зие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И.  

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения.  

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенно-

стей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром 

(1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). 

Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, 

настойчивая и т.д.).  

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; 

подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Музыкальное время и его особенности  

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы.  

Такт. Размер.   

Содержание обучения по видам деятельности:   

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в 

объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.   

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.   
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.   

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнооб-

разным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных ме-

лодий по нотам.   

Музыкальная грамота  

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.   

Содержание обучения по видам деятельности:   

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен.  

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Иг-

ры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав 

на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и 

восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо).  

Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности.  

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.  

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкаль-

ном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе.  

 «Музыкальный конструктор»  

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, 

Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).   

Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторно-

сти в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (при-

меры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юноше-

ства», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и 

оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И.  

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музициро-

вании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов.  
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Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 

игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 

неточным повтором по эстафете.  

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.  

Жанровое разнообразие в музыке  

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструмен-

тальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путе-

шествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, 

опера.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: 

пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской му-

зыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).   

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирова-

ние метроритма («рисуем музыку»).   

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 

макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.   

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть все-

гда будет солнце», песен современных композиторов.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различ-

ных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелоди-

ческим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.   

Я – артист  

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со-

ревнование.   

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ-

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных 

программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.   

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и ин-

струментального (либо совместного) музицирования.   
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Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фе-

стивалях, конкурсах и т.д.  

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул.  

 Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых акком-

панементов и мелодико-ритмических рисунков.  

Музыкально-театрализованное представление  

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во вто-

ром классе.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му-

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, кон-

цертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху-

дожники» и т.д.  

 3 класс  

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».   

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской де-

ятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Форми-

рование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и примене-

ние элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе 

работы над творческим проектом.  

 

Содержание обучения по видам деятельности:   

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функ-

ций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.   

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласи-

тельные билеты и т. д.).  

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы 

над целостным музыкально-театральным проектом.  
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Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучива-

ние оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Разви-

тие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.  

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровожде-

нии музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием прой-

денных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмическо-

го остинато.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 

различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 

партии синтезатора).  

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Широка страна моя родная  

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фоль-

клоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, 

хорового пения. Элементы двухголосия.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных пе-

сен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звуча-

ние национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольк-

лорных и этнографических ансамблей.  

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясо-

вые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение эле-

ментов двухголосия. Разучивание песен по нотам.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инстру-

ментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инстру-

менты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, 

а также простейших наигрышей.   

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация неболь-

ших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.   

Хоровая планета  

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, дет-

ские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 

культуры.   

Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансам-

бля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академиче-

ского русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русско-

го народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный.  
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Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный.  

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмо-

ционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуа-

ра. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элементами двух-

голосия.  

Мир оркестра  

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмен-

та (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой ор-

кестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллекти-

вов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркест-

ра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен 

«Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов 

для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.  

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определе-

ние тембра различных инструментов и оркестровых групп.   

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных ми-

ниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.   

 Исполнение  песен  в  сопровождении  оркестра  элементарного  музицирования.  

Начальные навыки пения под фонограмму.  

Музыкальная грамота  

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием.  

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Чтение нот хоровых и оркестровых партий.  

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, ма-

жорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием 

ручных знаков.  

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.   

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические кано-

ны-эстафеты в коллективном музицировании.   

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в про-

стой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использовани-

ем интервалов и трезвучий.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора.  
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Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестро-

вых партитур различных составов.   

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий.  

Формы и жанры в музыке  

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале.  

Форма рондо.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Опреде-

ление соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-

марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 

Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 

Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластическо-

го интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах и др.  

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкальноритмиче-

ских играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различ-

ных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).  

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпане-

мент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.   

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ла-

дов.  

Я – артист  

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со-

ревнование.   

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ-

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и 

другие), подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.   

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и ин-

струментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.   

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фе-

стивалях, конкурсах и т.д.  

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул.  
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Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «кон-

цертных» форм.  

Музыкально-театрализованное представление  

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в тре-

тьем классе.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му-

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализо-

ванные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов им-

провизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декора-

ций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс  

Песни народов мира   

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное 

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 

мира.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритми-

ческих особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, кон-

траст).   

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками).  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркест-

ровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (напри-

мер, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длитель-

ностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; 

соревнование малых исполнительских групп.   

Музыкальная грамота  

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности.   
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Содержание обучения по видам деятельности:   

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Ис-

полнение простейших мелодических канонов по нотам.  

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмиче-

ских рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполне-

ние их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. 

Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).   

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интерва-

лов, мажорного и минорного трезвучий.  

Оркестровая музыка  

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструментор-

кестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской дея-

тельности.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного ор-

кестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Ан-

дреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 

народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 

региона и др.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различно-

го состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнитель-

ских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам.  

Музыкально-сценические жанры  

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.   

Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 

балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».   

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» 

из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А.  

Долуханяна).  
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Музыка кино  

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам.  

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.   

Содержание обучения по видам деятельности:   

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:   

• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;   

• создание эмоционального фона;  

• выражение общего смыслового контекста фильма.   

 Примеры:  фильмы-сказки  «Морозко»  (режиссер  А.  Роу,  композитор   

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. 

Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах россий-

ских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, 

Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, пого-

ди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), 

«Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский).  

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным испол-

нением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.   

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.   

Учимся, играя  

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревно-

вания по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на пра-

вильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация -

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений.  

Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.  

Я – артист  

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со-

ревнование.   

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ-

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и 

другие), подготовка концертных программ.  

 

Содержание обучения по видам деятельности:   

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в со-

провождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации.  
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Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и ин-

струментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоен-

ного учебного предмета.   

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фе-

стивалях, конкурсах и т.д.  

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнооб-

разия пройденных ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импрови-

зация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синте-

заторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнова-

ние: «солист –солист», «солист –оркестр».  

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментально-

го, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения.  

Музыкально-театрализованное представление  

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения про-

граммы.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му-

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных поста-

новок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-

сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху-

дожники» и т.д.   

 2.2.2.9.Технология  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивания  

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

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети-

ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное от-

ношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-

тов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других ди-

дактических 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 меж-

личностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изде-

лия, 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
2
. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материа-

лов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материа-

лов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответ-

ствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-

мых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из-

делия; 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 помо-

щью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канце-

лярским 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 осо-

бенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический 

и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узна-

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

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простей-

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

                                                 
2
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопас-

ные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоратив-

но-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники.  
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Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

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

тие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и спосо-

бы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции 

и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисун-

ку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование про-

стейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; береж-

ное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ре-

сурсами), готовыми материалами на электронных носителях.  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):  

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point.  

 

2.2.2.10.Физическая культура  

Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, гео-

графическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физи-

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  
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Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших закали-

вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измере-

ние частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность
3
.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувы-

рок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пе-

ремах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвиже-

ние по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и пере-

лезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

                                                 
3
 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в  об-

щеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей.  
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Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:  

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, лов-

кость и координацию.  

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

цию, 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; по-

движные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.  

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

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глу-

боких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакал-

кой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сги-

бание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование ма-

лыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметри-

ческими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; пере-

движение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам.  

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

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
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ощущений (в постановке головы, плеч), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), ком-

плексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увели-

чивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастиче-

ской стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); пере-

лезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и ле-

жа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предме-

том в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 

с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнера в парах.  

На материале легкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; про-

бегание 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 скоро-

стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в макси-

мальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного 

мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, череду-

ющийся 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 пре-

одоление 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 гру-

ди); 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 полуприсе-

де и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

 На материале лыжных гонок    

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз те-

ла, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; про-

хождение тренировочных дистанций.  
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2.3. Программа воспитания АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

Целевой раздел. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса. Ро-

дители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в образовательной ор-

ганизации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм 

и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нор-

мы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный ком-

понент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности куль-

туры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществ-

ляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приори-

тетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоко-

нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, облада-

ющей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1. Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ: 

создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памя-

ти 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. 

 

2. Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ:  

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных от-

ношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соот-

ветствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, обще-

ния, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают осознание рос-

сийской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и иници-

ативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопре-

делению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформи-

рованность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружа-

ющим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществля-

ется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, сле-

дования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 
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3. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образователь-

ной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, при-

надлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику вла-

сти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уваже-

ния к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культу-

ры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему наро-

ду, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной куль-

туры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирово-

го искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоцио-

нального благополучия: развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных си-

туациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, лич-

ностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бе-

режного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духов-

ных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

4. Целевые ориентиры результатов воспитания  

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляю-

щий уважение к своему и другим народам. 
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Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, свое-

го региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обще-

стве, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные цен-

ности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и до-

стоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выра-

жающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осозна-

ющий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства Рос-

сии, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творче-

стве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-

сти, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здоро-

вого и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной сре-

де. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведе-

ния в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физ-

культурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психо-

физические и поведенческие особенности с учётом возраста. 
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5. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, принося-

щих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятель-

ность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Содержательный раздел. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в данном разделе планируются 

и представляются по модулям. Модули являются частью рабочей программы воспитания, в ко-

торых описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рам-

ках определённого направления деятельности в образовательной организации. Каждый из мо-

дулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностя-

ми воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями 

(законными представителями) и другое). 

1. Урочная деятельность. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных за-

нятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать (указыва-

ются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных пред-

метов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных мате-

риалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уро-

ков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тема-

тики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на лич-
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ность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ори-

ентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках пред-

метов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработ-

ки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу образовательной ор-

ганизации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспеваю-

щими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирова-

ние и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

2. Внеурочная деятельность. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной 

деятельности, реализуемые в образовательной организации или запланированные): 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам наро-

дов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направ-

ленности; 

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. Классное руководство. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педа-

гогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и со-

циализации обучающихся, может предусматривать (указываются конкретные позиции, имею-

щиеся в образовательной организации или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешколь-

ных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, про-

ведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совмест-

ных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностя-

ми, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отно-

шения, 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; 
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выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их по-

ведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравствен-

ным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями (закон-

ными представителями), учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, успеваемость), сов-

местный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы, 

индивидуально и вместе с их родителями (законными представителями), с другими обучающи-

мися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в кото-

рых 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 с ОВЗ; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции вос-

питательных влияний педагогических работников на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и пони-

мать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родитель-

ских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование роди-

телей (законных представителей) об успехах и проблемах обучающихся, их положении в клас-

се, жизни класса в целом, помощь родителям (законным представителям) и иным членам семьи 

в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в реше-

нии вопросов воспитания и обучения в классе, образовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к орга-

низации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и образовательной организа-

ции; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других. 

4. Основные школьные дела. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматри-

вать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запла-

нированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, ли-

тературные) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памят-

ными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на сле-

дующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогиче-

ских работников за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и реа-

лизуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных 

партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и дру-

гой направленности; 

проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семь-
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ями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значи-

мыми событиями для жителей поселения; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологи-

ческой, трудовой, спортивно-оздоровительной и другое направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музы-

кальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гос-

тей), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешколь-

ных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми. 

5. Внешкольные мероприятия. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусмат-

ривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или за-

планированные): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогическими работниками по изучаемым в образовательной организации учебным предме-

там, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предпри-

ятие и другое), 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 другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родите-

лями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, со-

бытий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в про-

цессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

6. Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогических работников, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в вос-

питательном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной орга-

низации или запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную органи-

зацию 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 Рос-

сийской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исто-

рических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художе-

ственно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изобра-
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жениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государствен-

ных 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, мест-

ности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства по-

зитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Феде-

рации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе "мест 

гражданского почитания" (в том числе, если образовательная организация носит имя выдающе-

гося исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и других) в помещениях об-

разовательной организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, па-

мятных досок; 

оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию пози-

тивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об ин-

тересных событиях, поздравления педагогических работников и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся), используемой как повседневно, так и в торжествен-

ные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучаю-

щихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с рабо-

тами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при образо-

вательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортив-

ных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообме-

на, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагогические работники 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогических работников вместе с 

обучающимися с ОВЗ, их родителями (законными представителями) по благоустройству, 

оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, це-

ремоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и другое), акцен-

тирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями. 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 
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органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятель-

ность представителей родительского сообщества в Управляющем совете образовательной орга-

низации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогических работников, усло-

вий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки 

и внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям (закон-

ным представителям), педагогическим работникам и обучающимся площадку для совместного 

досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей (законных 

представителей), на которых они могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом; 

участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, предусмотренных нор-

мативными документами о ППк в образовательной 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 (за-

конных представителей), приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представи-

телями. 

8. Самоуправление. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образователь-

ной организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в об-

разовательной организации или запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 

или другое), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в про-

цессе управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных 

интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсужде-

нии и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

в анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 

9. Профилактика и безопасность. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях фор-

мирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организа-

ции или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающих-

ся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением специалистов из других организаций; 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 
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девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаи-

модействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профи-

лактической направленности социальных и природных рисков в образовательной организации и 

в социокультурном окружении с педагогическими работниками, родителями (законными пред-

ставителями), социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против куре-

ния, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, 

группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, без-

опасности дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и ан-

тиэкстремистской безопасности, гражданской обороне); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряе-

мого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негатив-

ным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, аль-

тернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религи-

озно-духовной, благотворительной, художественной и другое); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации групп обучающихся, оставивших обуче-

ние, с агрессивным поведением и другое; 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психо-

лого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

10. Социальное партнёрство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматри-

вать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запла-

нированные): 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договора-

ми о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы вос-

питания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, вне-

урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родитель-

ских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касаю-

щихся жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педаго-

гическими работниками с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, пат-

риотической, трудовой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преоб-

разование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

11. Профориентация. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образо-

вательной организации или запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучаю-

щегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяю-

щие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профес-
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сиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о суще-

ствующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профори-

ентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях среднего профессиональ-

ного образования, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации профориентаци-

онных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познако-

миться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогическими работниками изучение обучающимися Интернет-

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионально-

го 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, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образова-

тельных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Основное содержание программы воспитания обучающихся  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

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

малой родине; 

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

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

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;  

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;  

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъек-

та Российской Федерации, края, в котором находится образовательная организация;  

- уважительное отношение к русскому языку как языку межнационального общения;  

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

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

единстве народов нашей страны;  

- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов;  

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение 

к защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание:  

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

тина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, достоинство, любовь и др.);  
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- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны;  

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России;  

- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа;  

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

в населенном пункте, в общественных местах, на природе;  

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

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

знаться в плохом поступке и проанализировать его;  

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образова-

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

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; - элементарные представления об 

основных профессиях;  

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

- элементарные представления о современной экономике;  

- первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

- умение проявлять  дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

- умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

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

шению к результатам труда людей.  

Интеллектуальное воспитание:  

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества;  

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, не-

обходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производ-

ства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства;  
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- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства;  

- интерес к познанию нового;  

- уважение интеллектуального труда, к представителям творческих профессий;  

- элементарные навыки работы с научной информацией;  

- первоначальный опыт организации и реализации учебно- исследовательских проектов;  

- первоначальные представления об ответственности за использование результатов науч-

ных открытий.  

Здоровьесберегающее воспитание:  

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его зна-

чения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;  

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;  

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегаю-

щих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни;  

- элементарные знания по истории мирового спорта, уважение к спортсменам;  

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкого-

лю, избытку компьютерных игр и интернета;  

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных пре-

паратов, возникновения суицидальных мыслей.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

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

мира в семье, обществе,  государстве;  

- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональ-

ная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения  к  

этим явлениям, элементарные  знания о возможностях противостояния им;  

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотруд-

ничества, диалогического общения;  

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных тех-

нологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на при-

общение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;  

- способность формулировать собственные эстетические предпочтения;  
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- представления о душевной и физической красоте человека;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

  умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

- начальные представления об искусстве народов России;  

- интерес   к   чтению,   произведениям  искусства,  спектаклям, выставкам, музыке;  

- интерес к занятиям художественным творчеством;  

- стремление к опрятному внешнему виду;  

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, об-

щественном согласии;  

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

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

- умение отвечать за свои поступки;  

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

человеком своих обязанностей;  

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

нимание необходимости их выполнения;  

- первоначальные представления об информационной безопасности;  

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

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

 - элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.  

Воспитание семейных ценностей:  

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

человека и общества;  

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости  их выполнения;  

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;  

- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России.  

Формирование коммуникативной культуры:  

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лич-

ности, успешной учебы;  

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

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

- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  
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- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

- ценностные представления о родном языке;  

- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях;  

- элементарные представления о современных технологиях коммуникации;  

- элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание:  

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

ной роли человека в природе;  

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

- элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- бережное отношение к растениям и животным;  

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;  

- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.  
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися   

Гражданско-патриотическое воспитание:  

Виды деятельности  Формы организации занятий  

получают  первоначальные представления о 

Конституции Российской Федерации, знако-

мятся с государственной символикой – Гер-

бом, Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом Брянской области  

Беседы,  чтение книг,  изучения  основных и 

вариативных учебных дисциплин  

  

знакомятся с героическими страницами ис-

тории  России,  жизнью  заме-

чательных людей,  явивших  при-

меры  гражданского служения, испол-

нения патриотического долга, с обязанно-

стями гражданина  

беседы,  экскурсии по историческим и памят-

ным местам, просмотр кинофильмов, сюжетно-

ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания,  участие в район-

ном конкурсе «Любимый уголок России»   ак-

ция «Ветеран живет рядом», школьный смотр 

строя и песни, отрядов «Зарница», «Зарничка»  

знакомятся с историей и культурой родного 

края, народным  творчеством, этнокультур-

ными традициями, фольклором, особенно-

стями быта народов России  

Изучение  историко-краеведческого модуля 

"Брянский край"  

беседы,  творческие конкурсы,  праздники,  

тематические классные  часы  в краеведче-

ском музее  

знакомятся с важнейшими событиями в ис-

тории нашей страны, содержанием и значе-

нием государственных праздников  

классные часы,  участия в подготовке и про-

ведении мероприятий, посвященных государ-

ственным праздникам  

тематические  классные  часы  в крае-

ведческом музее оформление/украшение 

внутреннего интерьера школы к праздникам  

знакомятся  с  деятельностью обществен-

ных организаций патриотической  

и гражданской направленности  

посильное  участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организаци-

ями,  встреч с их представителями  

участвуют в просмотре учебных фильмов, от-

рывков из художественных фильмов, прове-

дении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведе-

нии игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сю-

жетно-ролевых игр на местности, встреч с ве-

теранами и военнослужащими  

 участие в школьной эколого-краеведческой эс-

тафете  

школьный фестиваль инсценированной патри-

отической песни;  

беседы,  классные часы,  просмотр учебных 

фильмов,  участие  в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам  
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получают  первоначальный  опыт меж-

культурной коммуникации с детьми и взрос-

лыми – представителями  разных народов 

России, знакомятся с особенностями их куль-

тур и образа жизни  

 беседы,   

организация и проведение  

национально-культурных праздников;     сотрудничество 

с представителями казачества в организации 

спортивного досуга  

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

ями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма  

 принимают  посильное  участие в 

школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны  

поздравление ветеранов ВОВ с Днем Побе-

ды  

 участие в районных митингах  

линейки памяти с приглашением ветеранов  

принимают посильное участие в программах 

и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому про-

шлому и настоящему нашей страны  

школьный смотр строя и песни отрядов 

«Зарничка»;  

участие в работе школьного музея    

посещение комнаты воинской славы в со-

вете ветеранов.  

участвуют в проектах, направленных на изу-

чение истории своей семьи в контексте зна-

чимых событий истории родного края, стра-

ны  

  конкурсы сочинений;      конкурс чтецов 

«Моя Родина»;      социальное проектиро-

вание.  

       

Нравственное и духовное воспитание:  

Виды деятельности  Формы организации занятий  

получают первоначальные представления о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских 

народов  

изучение учебных инвариантных и вариативных 

предметов,   

беседы,  экскурсий,   

посещение художественных выставок и других 

мероприятий, отражающих культурные и ду-

ховные традиции народов России  

  

участвуют в проведении уроков этики, вне-

урочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах мо-

рально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам при-

обретать опыт ролевого нравственного взаи-

модействия  

участие в работе литературного школьного  

клуба "Живое слово", посещение кукольного 

театра; посещение ТЮЗа  
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знакомятся с основными правилами поведе-

ния в школе, общественных местах  

усваивают первоначальный опыт нравствен-

ных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают 

навыками вежливого, приветливого, внима-

тельного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участ-

вуют в коллективных играх,  

приобретают опыт совместной деятельности  

тематические классные часы, беседы ежеднев-

ное общение и взаимодействие в процессе по-

сильного  участия в социальных проектах и 

мероприятиях;  

участие в работе школьного соуправления; 

участие в школьных КТД  

принимают  посильное  участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе  

акция "Семья - семье";  

акция "Подари книжке вторую жизнь"  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

Виды деятельности  Формы организации занятий  

получают  первоначальные представления 

о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий  

изучение учебных дисциплин, проведения 

внеурочных мероприятий  

получают элементарные представления о со-

временной инновационной экономике – эко-

номике знаний, об инновациях в процессе 

изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учеб-

но-исследовательских проектов  

участие в социальном проектировании  

  

знакомятся  с  различными  видами тру-

да, профессиями  

экскурсии на производственные предприятия,   

встречи с родителями-представителями разных 

профессий,  изучение учебных предметов  

знакомятся с профессиями своих родителей 

(законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении пре-

зентаций «Труд наших родных»  

встречи с родителями-представителями разных 

профессий  
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получают первоначальные навыки сотрудни-

чества, ролевого взаимодействия со сверст-

никами, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе сю-

жетно-ролевых экономических игр, посред-

ством создания игровых ситуаций по моти-

вам различных профессий, проведения вне-

урочных мероприятий  

ярмарки,  конкурсы   

приобретают опыт уважительного и творче-

ского отношения к учебному труду   

посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учеб-

ного труда, предоставления обучающимся воз-

можностей творческой инициативы в учебном 

труде  

  

осваивают  навыки  творческого приме-

нения  знаний,  полученных  при 

изучении учебных предметов на практике  

изучение предмета «Технология»,  участие в 

районном конкурсе – выставке технического 

творчества «Твори, выдумывай, дерзай»; уча-

стие в городской выставке творческих  

работ "Волшебство детских рук";  

участие в районной выставке технического 

творчества.  

приобретают начальный опыт участия в раз-

личных видах общественно- полезной дея-

тельности на базе образовательной организа-

ции и взаимодействующих с ним организа-

ций дополнительного образования, других 

социальных институтов  

 участие в кружках,   

творческих мастерских дополнительного  

образования  

приобретают умения  и  навыки  

самообслуживания в школе и дома  

 участие в санитарных днях, ежедневное само-

обслуживание  

участвуют во встречах и беседах с выпускни-

ками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников,  показавших  

 классные часы, беседы  

достойные  примеры  высокого професси-

онализма, творческого отношения к труду и 

жизни  

 

Интеллектуальное воспитание:  

Виды деятельности  Формы организации занятий  

получают  первоначальные представления о 

роли  знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества   

изучение учебных дисциплин;  участие в ин-

теллектуальных конкурсах  
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получают элементарные представления о 

возможностях интеллектуальной деятельно-

сти и направлениях развития личности в рам-

ках деятельности детских научных сооб-

ществ, кружков и центров интеллектуального 

развития, в ходе проведения интеллектуаль-

ных игр и т. д.  

участие в деятельности школьного НОУ  

(лаборатория младших школьников)  

получают  первоначальные представления 

об  образовании  и интеллектуальном разви-

тии  как общечеловеческой  ценности в 

процессе учебной и внеурочной деятельности  

изучение учебных дисциплин;  участие в ин-

теллектуальных конкурсах  

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, 

творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сооб-

ществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.  

участие в очных и заочных предметных и меж-

дисциплинарных олимпиадах и конкурсах 

("Кенгуру",  "Русский  медвежонок", "КиТ",  

"Британский бульдог", "ЧиП" и т.д.)  

получают  элементарные навыки научно-

исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов  

разработка  учебных  проектов  в про-

цессе изучения предметов и участия в деятель-

ности НОУ "Поиск"  

получают  первоначальные  навыки со-

трудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной деятельности  

в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством со-

здания игровых ситуаций по мотивам различ-

ных интеллектуальных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих пе-

ред детьми широкий спектр интеллектуальной 

деятельности  

получают  первоначальные представления 

об  ответственности, возможных  нега-

тивных последствиях интеллектуальной дея-

тельности, знакомятся с этикой научной рабо-

ты в процессе учебной и внеурочной деятель-

ности, выполнения чебно-исследовательских 

проектов  

участие в освоении учебного проектирования 

(аналитический этап)  

Здоровьесберегающее воспитание:  

Виды деятельности  Формы организации занятий  

получают первоначальные представления о 

здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравствен-

ном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни в 

процессе учебной и внеурочной деятельно-

сти  

изучение школьных предметов; 

классные часы; беседы  
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участвуют в пропаганде здорового образа жиз-

ни  

тематические игры,  занятия с педагогом-

психологом; проектная деятельность; 

проведение «Урока здоровья»; участие в 

спортивных акциях   

учатся организовывать правильный режим за-

нятий физической культурой, спортом,  ту-

ризмом, рацион здорового питания, режим дня, 

учебы и отдыха  

беседы; тематические классные часы спортивно-

развлекательная игра «Мама, папа, я – спортив-

ная семья»  

получают  элементарные представления о 

первой доврачебной помощи пострадавшим  

изучение школьных предметов ("ОМ");  

участие  в  школьной эколого-краеведческой 

эстафете; участие в Дне ГО , Дне  защиты детей; 

беседы    

получают представление о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека, в том чис-

ле к аддиктивным проявлениям различного 

рода - наркозависимость, игромания, табако-

курение, интернет-зависимость,  алкоголизм и 

др., как факторам ограничивающим свободу 

личности  

беседы с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями; анке-

тирования  

получают элементарные знания и умения про-

тивостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокуре-

ния (научиться говорить «нет»)  

дискуссии,  тренинги,  обсуждения 

видеосюжетов.  

участвуют в проектах и мероприятиях, 

направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье чело-

века  

проведение конкурсов, дней здоровья, 

встречи с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, 

психологами 

разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проек-

ты по направлениям: здоровье, здоровый об-

раз жизни, физическая культура и спорт, вы-

дающиеся спортсмены  

участие в конкурсах; разработка про-

ектов  

 

регулярно  занимаются  физической культу-

рой и спортом, активно участвуют в школь-

ных  спортивных  мероприятиях, соревнова-

ниях  

посещение спортивных секций,   

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России»; 

районный конкурс «Вперед – спасатели!»; спор-

тивно - развлекательные игры  проведение физ-

культминуток и перемен в течение учебного дня  
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Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

  

Виды деятельности  Формы организации занятий  

получают первоначальное представление о 

значении понятий «миролюбие», «граждан-

ское согласие», «социальное партнерство», 

осознают важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, 

обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников 

«Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия», выполнения проектов, тематиче-

ских классных часов и др.  

классные часы; беседы; изучение предмета 

ОРКСЭ; подготовка докладов и разработка 

проектов  

приобретают элементарный опыт, межкуль-

турного, межнационального, межконфессио-

нального сотрудничества, диалогического 

общения в ходе встреч с представителями 

различных традиционных конфессий, этниче-

ских групп, экскурсионных поездок, выпол-

нения проектов социокультурной направлен-

ности, отражающих культурное разнообразие  

народов, проживающих на территории родно-

го края, России  

классные часы; беседы;  

изучение предмета ОРКСЭ; подготовка до-

кладов и разработка проектов;  

ежедневное  взаимодействие и выстраивание 

отношений с одноклассниками - представите-

лями других национальностей  

приобретают элементарный опыт, межкуль-

турного, межнационального, межконфессио-

нального сотрудничества, диалогического 

общения в ходе встреч с представителями 

различных традиционных конфессий, этниче-

ских групп, экскурсионных поездок, выпол-

нения проектов социокультурной направлен-

ности, отражающих культурное разнообразие 

народов, проживающих на территории род-

ного края, России  

классные часы; беседы; изучение предмета 

ОРКСЭ; подготовка докладов и разработка 

проектов;  

ежедневное  взаимодействие  и выстраива-

ние отношений с одноклассниками - предста-

вителями других национальностей  

принимают посильное участие в разработке и 

реализации разовых мероприятий или про-

грамм добровольческой деятельности, 

направленных на решение конкретной соци-

альной проблемы класса, школы, прилегаю-

щей к школе территории  

участие в социальном проектировании  
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Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

Виды деятельности  Формы организации занятий  

получают  элементарные представления об 

эстетических идеалах и художественных цен-

ностях культур народов России  

изучение инвариантных и вариативных учеб-

ных дисциплин;  экскурсии к памятникам зодче-

ства; экскурсия в парк им. А.К. Толстого  

знакомятся с эстетическими идеалами, тради-

циями художественной  культуры родного 

края, с фольклором и народными художествен-

ными промыслами  

изучение вариативных дисциплин,  

внеклассные мероприятий;  посещение празд-

ников поэзии в усадьбе Ф.И. Тютчева;  прове-

дение урока памяти у памятника А.С. Пушкину   

осваивают навыки видеть прекрасное в окру-

жающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает в пространстве школы и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную пого-

ду; разучивают стихотворения, знакомятся с 

картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, художественных фильмов о природе 

посещение художественного музея; посещение 

краеведческого музея; посещение выставочного 

зала  

  

развивают умения понимать красоту окру-

жающего мира через художественные образы  

посещение художественного музея; краеведче-

ского музея; посещение выставочного зала   

осваивают навыки видеть прекрасное в пове-

дении,  отношениях  и  труде  лю-

дей, развивают умения различать добро и зло, 

красивое и безобразное, плохое и хорошее, со-

зидательное и разрушительное  

знакомство с местными  мастерами прикладно-

го искусства,   

участие в работе кружка рукоделия;  

беседы о прочитанных книгах, художествен-

ных фильмах, телевизионных передачах  

получают  первичный  опыт самореализа-

ции в различных видах творческой деятельно-

сти, выражения себя в доступных видах и 

формах художественного творчества  

уроки художественного труда, 

школьные кружки,  проведение твор-

ческих конкурсов  

участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок се-

мейного художественного творчества, музы-

кальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая по-

сещение объектов художественной культуры 

с последующим представлением в образова-

тельной организации своих впечатлений и со-

зданных по мотивам экскурсий  

посещение  объектов  художественной куль-

туры;    выставок достижений "Свенская ярмарка" 

и т.д.  

участвуют  в художественном оформлении 

помещений  

оформление интерьера школы к праздникам  
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Правовое воспитание и культура безопасности:  

Виды деятельности  Формы организации занятий  

получают элементарные представления об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России, получают 

элементарные представления о политическом 

устройстве России, об институтах граждан-

ского общества, о законах страны, о возмож-

ностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потреб-

ности в правопорядке 

изучение учебных предметов (ОБЖ, ОМ), 

беседы,  тематические классные часы,  

встречи с представителями органов власти, 

общественными деятелями   

  

 

получают  первоначальные представления о 

правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школь-

ной жизни  

беседы,   

тематические классные часы  

получают  элементарный опыт ответствен-

ного  социального  поведения, реализации 

прав гражданина  

 посильное  участие  в  социальных  

проектах   

  

получают  первоначальный опыт обще-

ственного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления  

представительство в школьном парламенте, 

поддержание порядка,  дежурство в классе,  са-

мообслуживание  

   

получают  элементарные представления об 

информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на без-

опасность детей отдельных молодежных суб-

культур  

беседы,  тематические классные часы,  

встречи со специалистами   

получают  первоначальные представления о 

правилах  безопасного поведения в школе, 

семье,  на улице, общественных местах  

изучение учебных предметов, беседы, темати-

ческие классные часы,   

проведения  игр по основам безопасности,         

участие в деятельности клубов  юных  ин-

спекторов  дорожного движения,  юных спа-

сателей и т. д.  
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Воспитание семейных ценностей:  

Виды деятельности  Формы организации занятий  

получают элементарные представления о 

семье как социальном институте, о роли се-

мьи в жизни человека и общества  

изучение учебных предметов,  бе-

седы,  тематические классные часы   

получают первоначальные представления 

о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семей-

ных отношений, основанных на традицион-

ных семейных ценностях народов России, 

нравственных взаимоотношениях в семье  

проведение школьно-семейных 

праздников, День Матери,  

выполнение и презентации проектов 

«История моей семьи», «Наши семей-

ные традиции» и др.  

расширяют опыт  позитивного взаимодей-

ствия в семье  

проведение открытых семейных 

праздников,  выполнение и презен-

тации совместно с родителями (за-

конными представителями) творче-

ских и учебных проектов, спортив-

ные праздники  

участвуют в школьных программах и про-

ектах,  направленных  на  повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие 

диалога поколений  

проведение  открытых  се-

мейных праздников,  выполнения и 

презентации совместно с родителями 

(законными  представителями) 

творческих и учебных проектов,  

спортивные праздники   

Формирование коммуникативной культуры:  

Виды деятельности  Формы организации занятий  

получают первоначальные представления о 

значении общения для жизни человека, раз-

вития личности, успешной учебы, о правилах 

эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстни-

ками, старшими и младшими  

изучение учебных предметов,  вы-

полнение учебных проектов, беседы, 

тренинги  

развивают свои речевые способности, осваи-

вают азы риторической компетентности  

изучение учебных предметов,  участия в об-

щешкольных мероприятиях,  

презентации выполненных проектов и др.  

участвуют  в  развитии  школьных 

средств массовой информации  

деятельность  в  составе  школь-

ного министерства СМИ  

получают  первоначальные представления 

о безопасном общении в интернете, о совре-

менных технологиях коммуникации  

изучение учебных предметов,  беседы,  

тематических классные часы  
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получают  первоначальные представления 

о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире  

изучение учебных предметов,  участие  в кон-

курсе "Русский медвежонок", учебные проекты  

осваивают  элементарные  навыки 

межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных 

народов, знакомятся с особенностями их язы-

ка, культуры и образа жизни  

беседы,   

ежедневное  взаимодействие  с однокласс-

никами-представителями  других националь-

ностей; классные часы; изучение курса 

ОРКСЭ  

Экологическое воспитание:  

Виды деятельности  Формы организации занятий  

усваивают  элементарные представления об 

экокультурных ценностях, о законодательстве 

в области защиты окружающей среды, о тра-

дициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нор-

мах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с приро-

дой  

изучение учебных предметов,  тематические 

классные часы,  участие в экологических пат-

рулях, посещение заповедников, обустройство 

на пришкольном участке кормушек, сквореч-

ников  

получают первоначальный опыт эмоцио-

нально-чувственного непосредственного вза-

имодействия  с природой, экологически гра-

мотного поведения в природе  

экскурсии,  прогулки,  туристические похо-

ды  

получают первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности  

экологические акции,  высадка растений,  

создание цветочных клумб,  очистка террито-

рии школьного двора от мусора,  подкормка 

птиц,   создание и реализация природоохранных  

проектов  

при поддержке школы усваивают в семье 

позитивные образцы взаимодействия с при-

родой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения 

с природой, заботятся о животных и растени-

ях, участвуют вместе с родителями (закон-

ными представителями) в экологических ме-

роприятиях по месту жительства  

  

учатся вести экологически грамотный образ 

жизни в школе, дома, в природной и город-

ской среде  

экономно  использовать  воду, 

электроэнергию,  оберегать растения и живот-

ных и т. д.  
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Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного взаи-

модействия: иерархического и сетевого.  

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимо-

действия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содержа-

ния и многообразие форм и методов воспитательной работы.  

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) 

педагогические и детско- родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты.  

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие дея-

тельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и 

взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участ-

ников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения ме-

тодического, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности обучающе-

гося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социо-

культурный и ценностносмысловой контекст содержания обучения и воспитания.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образова-

тельной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорганизации 

детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-

родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм само-

управления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе 

совместной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей воспитанников 

к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной системы обществен-

ного участия в управлении развитием образовательной организации.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участ-

ников образовательного процесса  служит принцип культуросообразности, обеспечивающий устой-

чивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы 

в условиях открытого  

информационного и технологического общества.  

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согла-

суются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и социали-

зации младших школьников.  

 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации младших школьников является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле первосте-

пенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается добро-
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вольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуаль-

ных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально зна-

чимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореали-

зации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам 

и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, обществен-

ного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций со-

циального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, стар-

шими школьниками и взрослыми.  

По организации социальная значимая деятельность инициируема преимущественно педаго-

гами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, одна-

ко, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических резуль-

татов является личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улуч-

шения окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших школьников 

впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального сооб-

щества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в 

активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чув-

ства взрослости», личностного самоопределения.  

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников яв-

ляется их добровольное и посильное участие в мероприятиях,       проводимых      школьным        

общественным      объединением.  

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, акту-

альных для самоорганизующихся лиц. Педагогическое сопровождение общественной самооргани-

зации – это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятель-

ность классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению де-

ловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных обла-

стях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции;  

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших школь-

ников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных 

проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза 

предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в ви-

де последовательно сменяющих друг друга этапов:  
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– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование ак-

туальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организациями, 

на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически четких, полных, 

грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества результата);  

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма дей-

ствия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);  

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых дей-

ствий, создание подробной документации, схемы, презентации).  

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально зна-

чимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», «презен-

тация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных 

проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций  

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной 

деятельности и социальных институтов  

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различ-

ных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций об-

щего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традицион-

ных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализа-

ции младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее зна-

чение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социально-

го партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллек-

тиву и особенно институту классного руководства. Младшие школьники принимают посильное 

участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социали-

зации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посеще-

ния театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных 

организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспи-

тания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных ме-

роприятий.  

Для осуществления программы воспитания и социализации младших школьников образова-

тельная организация взаимодействует с общественными организациями и объединениями граждан-

ско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и мо-

лодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности це-

ли, задачи и ценности настоящей программы. При этом используются различные формы взаимодей-

ствия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей):  
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– участие общественных организаций и объединений в проведении отдельных меропри-

ятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования;  

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образова-

тельных программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования  

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и со-

циализации.  

 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из клю-

чевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования.  

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах:  

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

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их 

семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности;  

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей (законных представителей);  

- педагогическое      внимание,      уважение       и       требовательность к родителям (за-

конным представителям);  

- поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  раз-

вития педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;  

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные цен-

ности народов России.  

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психо-

лого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;  

– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.) через лектории, родительские собрания, информационные стенды, школьный сайт;  
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– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школь-

ников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению кон-

кретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;  

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов ре-

шения актуальных задач помощи ребенку;  

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стерео-

типов и барьеров для эффективного воспитания;  

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов реше-

ния задач семейного воспитания младших школьников;  

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса;  

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей.  

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры ро-

дителей согласованы с планами воспитательной работы образовательной организации. Работа с ро-

дителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с обучающимися и под-

готавливает к ней.  

 

Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся призвано обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формиро-

вание знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения  действи-

тельности и общественного действия в контексте становления российской культурной и граждан-

ской идентичности, самосознания гражданина России.  

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися:  

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в ка-

ком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия);  

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

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

д.).  

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

рование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря деятельности педа-

гога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

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

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.  
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Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения 

в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для до-

стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в урочнойи внеурочной деятельности) как  значимыми для него носителями по-

ложительного социального знания и повседневного опыта.   

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в це-

лом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучаю-

щихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т.  

е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в 

открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитатель-

ные эффекты:  

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

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

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нрав-

ственного поведения и жизни.  

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

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыс-

лами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.  

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

а практической деятельности они могут  смешиваются, реализуясь как последовательность педаго-

гических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, характер-

ное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в социаль-

но- значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию обучающихся.  

Образовательная организация и каждый  педагог могут выбрать различные концепции, мето-

ды и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализа-

ции младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельно-

сти, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, по-

следовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к другому. В 
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то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие обу-

чающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспита-

тельные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последова-

тельным, постепенным.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эф-

фектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – формирова-

ние основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нрав-

ственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитив-

ного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре россий-

ского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и куль-

турном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;  

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представите-

лями разных народов России;  

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание:  

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных соци-

альных групп;  

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими деть-

ми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;  

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;  

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации;  

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и об-

ществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  
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– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие;  

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования 

для жизни человека;  

– элементарные представления о различных профессиях;  

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значи-

мой деятельности;  

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле-

кательных для ребенка видах творческой деятельности;  

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности;  

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Интеллектуальное воспитание:  

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жиз-

ни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности;  

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;  

– первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со  

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;  

–  элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание:  

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физиче-

ском, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни;  

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;  

– элементарный опыт организации здорового образа жизни;  

– представление  о  возможном  негативном влиянии  компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека;  

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека;  

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

– первоначальное  представление  о  значении  понятий «миролюбие», «граж-

данское согласие», «социальное партнерство»;  

– элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;  



 

126  

  

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  

– первичный опыт добровольческой деятельности,  направленной на решение конкретной со-

циальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных техноло-

гий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

– умения видеть красоту в окружающем мире;  

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

– первоначальный опыт  эстетических  переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, форми-

рование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные  представления  о  правах,  свободах  и обязанностях 

человека;  

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни;  

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника;  

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;  

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делин-

квентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур;  

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах.  

Воспитание семейных ценностей:  

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни чело-

века;  

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;  

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно- семейных программ и проек-

тов.  

Формирование коммуникативной культуры  

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы;  

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, се-

мье, со сверстниками, старшими;  
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– элементарные основы риторической компетентности;  

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;  

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных техноло-

гиях коммуникации;  

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории род-

ного языка, его особенностях и месте в мире; 

 – элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание:  

– ценностное отношение к природе;  

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области за-

щиты окружающей среды;  

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально- нравственного отношения к природе;  

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства.  

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования:  

- являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок обра-

зовательной деятельности образовательной организацией в части духовнонравственного развития и 

воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении государствен-

ной аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых исследований.  

Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению воспитания и со-

циализации обучающихся  

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной орга-

низаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне начального общего образования.  

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направ-

ленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация иссле-

дования требует совместных усилий административного и психологопедагогического коллектива 

образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающих-

ся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки исследова-

ния):  

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации младших школьников (достижение планируемых результатов духовнонравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; динамика 

развития учащихся).  

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной ор-

ганизации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравствен-
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ный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных меропри-

ятий, направленных на нравственное развитие учащихся).  

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников 

в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения педагоги-

ческой культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в 

проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности се-

мьи в воспитательный процесс).  

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации.  

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого- педагогического исследования 

и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических ме-

тодов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по воспита-

нию обучающихся.  

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следую-

щих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, 

беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, 

педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана вос-

питательной работы).  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучаю-

щихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная обра-

зовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках исследования следует 

выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор дан-

ных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной орга-

низацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана воспи-

тательной работы.  

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает реа-

лизацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и социали-

зации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации образова-

тельной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годово-

го плана воспитательной работы.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой воспитательной программы осуществляется 

в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников:  

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основ-

ными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут быть 

представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).  
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Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в об-

разовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:  

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллекти-

ве (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого- педагоги-

ческой культуры и развития профессиональных навыков).  

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации (со-

держание психолого-педагогической поддержки младших школьников).  

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, кон-

сультаций, семейного клуба, семейной гостиной).  

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной дея-

тельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными 

людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах).  

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся).  

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества школы с семьями млад-

ших школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся иссле-

дуется по следующим направлениям:  

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности вос-

питательной программы).  

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация 

мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии.  

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической служ-

бы).  

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом реа-

лизации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в рам-

ках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов 

для проведения развивающих программ, исследований детскородительских отношений и коррекци-

онной работы).  

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы).  

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем вы-

деленным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в соот-

ветствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров (показате-

лей); углубленное исследование одного из блоков).  
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В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания обучающихся, 

выделены:  

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных пока-

зателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебно-

го года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик поло-

жительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению 

с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах ис-

следования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в пе-

дагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, 

устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной динамики разви-

тия младших школьников и показателем эффективности реализации программы воспитания и соци-

ализации. 

Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации сопровождается 

отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям 

(блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (закон-

ными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследова-

ния и т.д. Материалы отражают степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и индивидуальная 

характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное раз-

витие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования включены в портфель достижений 

младших школьников.  

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личност-

ного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рам-

ках оценки эффективности реализуемой программы воспитания, осуществляется в ходе мониторин-

говых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания обучающихся, при согла-

сии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходи-

мой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и под-

ростковом возрасте.  
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Организационный раздел. 
Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий осу-

ществления воспитания младших школьников в образовательной организации  

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

локальных актов МБОУ «Школа № 4 г.Брянска», определяющих содержание воспитательной дея-

тельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы шко-

лы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной деятель-

ности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной 

деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации допол-

нительных образовательных программ воспитательных направленностей.  

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности 

в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитатель-

ной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документа-

ции образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения   воспита-

тельной   деятельности   помещений   и   территорий школы  в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой  документации;  соответствие  материально-технического  обеспечения 

регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям 

и задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических усло-

вий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участников 

воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для образо-

вательных организаций данного типа и вида.  

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной шко-

ле: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих 

влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, установ-

ленными в плановой документации школы; информационно-техническая оснащенность воспита-

тельной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 

школы: уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его ис-

пользования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использова-

ния школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности.  

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учеб-

ной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образова-

тельной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, реа-

листичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспиты-

вающей деятельности с урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности об-

разовательной организации  в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференци-

ации в образовании на возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом 

личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в 

начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; ре-

гулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией учре-
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ждения планов воспитательной деятельности; наличие в школе органов ученического самоуправле-

ния.  

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в образова-

тельной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за воспитатель-

ную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психологопедагогической компетент-

ности работников в организации воспитательной деятельности.  

6. Использование форм организации внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, 

целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, це-

лям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско- патриотического, эко-

номико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального 

развития обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации 

знаний); в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстети-

ческого, физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации).  

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 

правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на ос-

нове: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего уча-

стия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность –

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощу-

щения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при 

данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физиче-

ской напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как 

результат уважения личности ребенка в данном педколлективе).  

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне 

начального общего образования психолого- педагогическим требованиям к воспитывающим взаи-

моотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися нравственных 

норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в 

процессе педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 

совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности 

как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирова-

ние социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педа-

гогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной дея-

тельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом 

форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими ра-

ботниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание 

наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных от-

ношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией 
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учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных 

коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных 

задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педа-

гогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией 

следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; 

активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его 

участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в 

успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в сов-

местной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на 

основе развития их коллективистской идентификации.  

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива с общественностью и внешними 

организациями для решения задач воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимо-

действия педагогического коллектива образовательной организации с родителями обучающихся 

при решении задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации на 

поддержание связей своей организации с другими организациями для обеспечения культурного до-

суга, духовно-нравственного развития младшего  школьника. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные по-

требности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп, одарённых, с от-

клоняющимся поведением, - создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями яв-

ляются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможно-

стей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повыше-

нию уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необ-

ходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использовани-

ем адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогатель-

ных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педа-

гогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социаль-

ной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу образовательной организации, ка-

честву воспитывающей среды, символике образовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при вы-

движении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную актив-

ность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получив-

шими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их пред-

ставителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статус-

ных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио заключается в фиксирующих и символизирующих достижения обуча-

ющегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото из-

делий, работ и другого, участвовавших в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно 

ведение портфолио класса. 

Рейтинги обучающихся заключаются в размещении имен (фамилий) обучающихся или 

названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешно-

стью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может заклю-

чаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучаю-

щихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их дея-

тельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

образовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представи-

телями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения 

в образовательной организации. 
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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 обу-

чающихся с ОВЗ. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации явля-

ется ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и после-

дующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспита-

тельной работы. 

 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: взаимное уважение всех участ-

ников образовательных отношений; приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентиру-

ет на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие дея-

тельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и ро-

дителями (законными представителями); 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его резуль-

татов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адек-

ватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориен-

тирует на понимание того, что личностное развитие является результатом как организованного со-

циального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими соци-

альными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност-

ного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспи-

тательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педа-

гогом при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении клас-

сных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и са-

моразвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогического работ-

ника сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обуча-

ющихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не уда-

лось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагоги-

ческому коллективу. 

 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интерес-

ной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником дирек-

тора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии), классными ру-
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ководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающимся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятель-

ности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучаю-

щимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, предста-

вителями 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 пред-

стоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в образовательной организации. 



 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного мате-

риала на уроке и в освоении АООП НОО в целом.  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ представляет собой систему комплексной помощи обучающимся с 

ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются 

во внеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований). 

 

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 потреб-

ностей обучающихся с ЗПР;  

-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекоменда-

циями ПМПК);  

-организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обу-

чающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофи-

зического развития и индивидуальных возможностей;  

-оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интегра-

ции в образовательном учреждении;  

-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адек-

ватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, форми-

рованию представлений об окружающем мире и собственных возможностях;  

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консуль-

тативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы ком-

плексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении ФАОП НОО, коррекция недостат-

ков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социаль-

ная адаптация. 

Задачи программы:  

-определение особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с ЗПР;  

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и инте-

грировании в образовательный процесс;   
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- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образова-

тельно-воспитательном процессе;   

- создание  и  реализация  условий,  нормализующих  анализаторную,  аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психо-

лого- медико-педагогической коррекции;  

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консульта-

тивной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, пра-

вовым и другим вопросам.  

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение ра-

ботников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррек-

ционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств, обес-

печивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинско-

го блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего об-

разовательного процесса:   

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуаль-

ный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структур-

ная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении);   

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных ин-

дивидуальных и групповых занятий (психо-коррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой);   

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.   

 



 

 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:   

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;   

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;   

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование выс-

ших психических функций;   

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;   

 коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в 

различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 

учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению.  

Программа коррекционной работы начального общего образования обучаю-

щихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основ-

ное содержание. 

Диагностическая работа включает:   

– своевременное  выявление  детей,  нуждающихся в специализированной 

помощи;  

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической инфор-

мации от специалистов разного профиля;  

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бёнка;  

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;  

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Перечень  методов и методик для проведения мониторинга образовательной 

среды, состояния психологической службы психологического здоровья учащихся:   

 

Личностные УУД:  

– методика «Дерево»  (Д.Лампен, в адаптации  Л.П.Пономаренко);  

– беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера) 

Д.Б.Эльконина).  

Регулятивные УУД:  

– прогрессивные матрицы Дж.Равена;  

– диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями  

(Л.А.Венгер);  

– опросник «Саморегуляция».  



 

 

Коммуникативные УУД:  

– определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой «Пе-

ресказ прослушанного текста»;  

– «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже; 

–  задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман.  

Диагностический модуль  

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

 

  

Задачи (направле-

ния деятельности)  

Планируемые резуль-

таты  

Виды и формы дея-

тельности, меро-

приятия  

Сроки  

  

Ответственные  

Медицинская диагностика    

Определить состо-

яние физического и 

психического здо-

ровья детей.  

  

Выявление состояния 

физического и психи-

ческого здоровья де-

тей.  

  

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителя-

ми, наблюдение 

классного руково-

дителя,  

анализ работ обу-

чающихся   

 

сентябрь   Классные руко-

водители, меди-

цинский  

работник  

  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диагно-

стика для выявле-

ния группы «рис-

ка»  

Создание банка данных  

обучающихся, нужда-

ющихся в специализи-

рованной  

помощи  

Формирование характе-

ристики образователь-

ной ситуации в ОУ  

Наблюдение, ло-

гопедическое и  

психологическое 

обследование; ан-

кетирование   

родителей,  

беседы с  

педагогами  

сентябрь   Классные руко-

водители, педа-

гог-психолог  

  

   

Углубленная  диа-

гностика  

детей  с ОВЗ, де-

тей-инвалидов  

  

Получение объектив-

ных сведений об обу-

чающемся на основа-

нии диагностической 

информации специали-

стов разного профиля, 

создание диагностиче-

ских "портретов" детей  

 

Диагностирование.  

Заполнение диа-

гностических до-

кументов специа-

листами (Речевой 

карты, протокола 

обследования)   

сентябрь  Педагог-

психолог  

  



 

 

Проанализировать 

причины возникно-

вения трудностей в 

обучении. Выявить 

резервные возмож-

ности  

 

Индивидуальная кор-

рекционная программа, 

соответствующая выяв-

ленному уровню  

развития обучающегося  

Разработка кор-

рекционной про-

граммы  

до 1 ок-

тября те-

кущего 

года  

Педагог-

психолог  

  

 

Социально – педагогическая диагностика  

 Определить уро-

вень организован-

ности ребенка, осо-

бенности эмоцио-

нально-волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам  

  

  

 Получение объектив-

ной информации об 

организованности  

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление наруше-

ний в поведении (ги-

перактивность, за-

мкнутость, обидчи-

вость)   

 Анкетирование, 

наблюдение  во 

время  занятий, бе-

седа  с родителя-

ми, посещение се-

мьи. Составление 

характеристики.  

 Сентябрь 

– октябрь   

  

Классные руко-

водители, Педа-

гог-психолог  

  

Социальный  

педагог  

  

  

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных про-

грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образова-

тельными потребностями;  

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в ди-

намике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

– коррекцию и развитие высших психических функций;  

– развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы  ре-

бёнка и  

психокоррекцию его поведения;  

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлени-

ям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отно-

шений;  

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориен-

тированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;  



 

 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении со-

держания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

Задачи (направ-

ления) деятель-

ности  

Планируемые 

результаты  

  

Виды  и формы деятельности, меро-

приятия  

Сроки   Ответствен-

ные  

  

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить пе-

дагогическое со-

провождение де-

тей с ОВЗ, детей-

инвалидов  

Планы, про-

граммы  

  

Разработка индивидуальной програм-

мы по предмету в соответствии с 

учебным планом. Осуществление пе-

дагогического мониторинга достиже-

ний школьника.  

Включение обучающихся в дистанци-

онную систему дистанционного обу-

чения.  

сен-

тябрь  

Классные 

руководите-

ли  

  

Зам.  

директора   

Обеспечить пси-

хологическое со-

провождение де-

тей с ОВЗ, детей-

инвалидов  

Позитивная 

динамика 

развиваемых  

параметров  

1.Планирование  коррекционной рабо-

ты. 

2.Составление расписания  

занятий.  

3. Проведение коррекционных занятий.  

4. Отслеживание динамики развития 

ребенка  

до 1 

октября 

теку-

щего 

года  

  

Педагог-

психолог  

Логопед  

Лечебно – профилактическая работа   

Создание  

условий для со-

хранения и 

укрепления здо-

ровья обучаю-

щихся с ОВЗ, 

детей инвалидов  

  

  

  Разработка  рекомендаций для педа-

гогов, учителя, и родителей по рабо-

те с детьми с ОВЗ. Внедрение здоро-

вьесберегающих технологий  в 

образовательный процесс. Организа-

ция  и проведение мероприятий, 

направленных на  сохранение, 

профилактику здоровья и формиро-

вание навыков здорового  и  

безопасного образа жизни.  

В тече-

ние го-

да  

Медицин-

ский работ-

ник   

  

Консультативная работа:   

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлени-

ям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  



 

 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррек-

ции, развития и социализации обучающихся  

 

Задачи  (направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и  

формы  

деятельности, 

мероприятия  

Сроки   Ответственные  

  

Консультирование педагоги-

ческих работников по  вопро-

сам инклюзивного образова-

ния  

Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. ма-

териалы.   

  

Индивидуаль-

ные, группо-

вые, тематиче-

ские консуль-

тации  

В тече-

ние 

учебно-

го года  

Специалисты ППк,  

педагог – психолог, 

социальный педагог  

логопед, заместитель 

директора    

Консультирование обучаю-

щихся по выявленных про-

блемам, оказание превентив-

ной помощи  

 Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. ма-

териалы.   

Индивидуальн 

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

В тече-

ние 

учебно-

го года  

Специалисты  

ППк 

  

Консультирование родителей 

по  вопросам инклюзивного 

образования, выбора страте-

гии воспитания, психолого-

физиологическим особенно-

стям детей  

1.Рекомендаци

и, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.   

  

Индивидуальн 

ые, групповые, 

тематические 

консультации  

  

В тече-

ние 

учебно-

го года  

Специалисты  

ППк 

  

  

 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа-

ционные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам об-

разовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недо-

статки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работ-

никам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопро-

вождения детей с ОВЗ;  

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяс-

нению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ.  



 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопро-

сам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса  

  

Задачи (направле-

ния) деятельности  

Планируемые ре-

зультаты  

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки   Ответственные  

  

Информирование ро-

дителей (законных 

представителей) по 

медицинским, соци-

альным, правовым и 

другим вопросам   

Организация рабо-

ты  «консультатив-

ного пункта» по 

вопросам инклю-

зивного образова-

ния   

Информационные 

беседы, консуль-

тации, объявления  

По отдельному 

плану-графику  

Специалисты ППк 

  

Психолого-

педагогическое про-

свещение  

педагогических  

работников  по во-

просам развития,  

обучения и воспита-

ния данной категории 

детей   

Организация рабо-

ты  «консультатив-

ного пункта» по 

вопросам инклю-

зивного образова-

ния  

 

Информационные 

беседы,  

консультации,  

объявления  

 По отдельному 

плану-графику  

  

   

  

  

   

Этапы реализации программы:   

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих фак-

торов.   

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

ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учё-

та особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям про-

граммно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.   

2) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом органи-

зованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направ-

ленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспита-

ния, развития, социализации рассматриваемой категории детей.   

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

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответ-

ствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка.   

4) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятель-

ность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 



 

 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.   

 

Механизм реализации программы:   

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оп-

тимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаи-

модействие включает:   

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;   

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;   

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка.   

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого 

– медико - педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения об-

разовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ре-

бёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учре-

ждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, разви-

тием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.   

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимо-

действие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями раз-

личных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).   

Социальное партнёрство включает:   

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по во-

просам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбе-

режения детей с ограниченными возможностями здоровья;   

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-

ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;   

— сотрудничество с родительской общественностью;  

— детская поликлиника;   

—ПМПК.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение 

нарушений письменной речи у учащихся младших классов с учетом психофизиологи-

ческих особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья.   

Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и 

письменной речи у учащихся младших классов.   

Логопедическая работа направлена на решение следующих задач:   

1. Совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и 

зрительной памяти, мышления.   

2. Развитие фонематического восприятия.   

3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация артику-

ляторно и акустически сходных фонем.   

4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой.   

5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза.  

6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, 

предложение, текст).   

7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дифференциация оптически сходных 

фонем.   

8. Обогащение лексического запаса.   

9. Развитие грамматического строя речи.   

10. Развитие связной речи.   

11. Развитие мелкой и ручной моторики.   

12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе.   

С 1 по 15 сентября и 10 по 25 мая – диагностика речевого нарушения. Обследова-

ние речевой деятельности детей проводится с соблюдением определенной последова-

тельности этапов и включает анализ основных составляющих речевую систему компо-

нентов.   

В конце каждого полугодия со 2 по 4 класс исследуется техника чтения учащих-

ся.   

Психологическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья  

Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - сохране-

ние и поддержание психологического здоровья учащихся.   

Задачи:   

- профилактика проблем, cвязанных с адаптацией;   

- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию де-

тей и подростков на протяжении обучения в школе;   

- формирование психологического здоровья учащихся;  - организация психологи-

ческой помощи.   



 

 

 

Сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья соци-

альным педагогом  

Целью работы социально-психологического сопровождения является обес-

печение социально-психологической и педагогической поддержки дезадаптированных 

детей.   

Задачи:   

1) создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его 

окружения в решении трудных жизненных ситуаций;   

2) создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних;   

3) реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и получе-

нию ими основного общего образования;   

4) привлечение учащихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и 

спортивные секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в соот-

ветствии с их потребностями, интересами и возможностями;   

5) реализация существующих внутришкольных программ и методик, направлен-

ных на формирование здорового образа жизни, гармоничных отношений в семье, ком-

фортного психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций, то-

лерантного отношения к окружающим; формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних;   

6) координация усилий педагогического коллектива для восстановления социаль-

ного статуса учащихся, преодоления комплекса неполноценности;   

7) проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников;   

8) выявление учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; учащихся, 

систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе и уча-

щихся, склонных к правонарушениям и бродяжничеству; социально-незащищенных 

семей и семей, находящихся в социально-опасном положении;   

9) защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных 

институтов.   

10) проведение постоянной разъяснительной работы по формированию ценностей 

«ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания детей без примене-

ния насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий; профилактика внут-

рисемейных конфликтов.   

Методы работы социального педагога:   

1. наблюдение в учебной и внеурочной деятельности;   

2. изучение документации вновь прибывших учащихся;   

3. диагностика личностных особенностей учащихся, семейной ситуации;   

4. изучение сферы потребностей и интересов учащихся с целью вовлечения их в 

общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции;   

5. коррекция личностной сферы и поведения учащихся, консультирование педаго-

гов и родителей;   



 

 

6. индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися и родите-

лями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации  

План работы социального педагога:   

- индивидуальная работа со школьниками;   

- организация коллективной деятельности и общения;   

- организация воспитывающей среды;   

- организация повседневного школьного быта учащихся;   

- координация действий по помощи в развитии личности школьника;   

- в сотрудничестве с другими педагогами, родителями, внешкольными педагога-

ми.   

Основное содержание работы социального педагога:   

Работа с отдельными школьниками:  

- изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, 

характера, познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного общения 

школьника;   

- помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их 

участия в кружках, клубах, секциях;   

- непосредственное общение со школьниками;   

- помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной 

работе;   

- координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео).   

Работа с классными руководителями:   

- организация творческих и коллективных совместных дел школьников;   

- воспитание культуры общения школьника через специально организованные за-

нятия;   

- организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение 

театра, концертов, выставок и пр.;   

- выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, об-

суждение дел, проблем и ситуаций классной жизни.   

Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта:   

- выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и 

школьном коллективе и вне его;   

- совместно с родителями и школьниками эстетизация среды классного коллекти-

ва;   

- организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства.   

Овладение навыками адаптации учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами к социуму  

На уроках с использованием учебно-методического комплекса «Школа России» пе-

дагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, 

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни - 

на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир».   



 

 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации.   

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и правила про-

изношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка, литерату-

ры.   

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром пре-

красного.   

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.   

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников явля-

ется творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе.   

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то 

есть, когда нет, и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алго-

ритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяю-

щемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

Психолого-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов  

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие 

учителей начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, ме-

дицинских работников образовательного учреждения и других организаций, специали-

зирующихся в области семьи и других институтов общества.   

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, председатель методи-

ческого объединения учителей начальных классов курирует работу по реализации про-

граммы; руководит работой школьного психолого - медико- -педагогического конси-

лиума (ПМПк); взаимодействует с лечебными учреждениями, специалистами район-

ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав (КДН и ЗП), с центрами 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; осуществляет просвети-

тельскую деятельность при работе с родителями детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, детей-инвалидов.   

Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе спе-

циалистов по организации коррекционной работы с учащимися:   

-делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребен-

ке;   

-осуществляет индивидуальную коррекционную работу;   

-консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспи-

тания и обучения;   

-изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;   

- взаимодействие с семьями обучающихся.  

 



 

 

Содержание деятельности специалистов образовательного учреждения:  

Взаимодействие специалистов МБОУ СОШ № 4 г. Брянска предусматривает:  

-комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучаю-

щегося с ЗПР, предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня пси-

хического развития;  

- отслеживание динамики развития каждого ребенка.  

Комплекс условий коррекционной работы включает:   

1) Психолого-педагогическое обеспечение:   

обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. Школа функционирует в режиме полного рабочего дня. Учебные занятия про-

ходят в одну смену. Основной формой организации учебного процесса является класс-

но-урочная система. 

Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. Все учащиеся 

обеспечиваются сбалансированным горячим питанием. Во второй половине дня для 

учащихся 1-4 классов проводятся: занятия в кружках, индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые учителями, внеклассные меро-

приятия, занятия по внеурочной деятельности.   

Коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с задержкой 

психического развития достигается благодаря использованию на уроках и во внеуроч-

ной деятельности различных педагогических технологий: коррекционно-развивающих, 

информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, 

помогающих учащимся в получении начального общего образования.   

Содержание образования определяется для детей  с задержкой психического раз-

вития исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных возмож-

ностей учащихся.   

2) здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены 

соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе;   

составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающихся;   

организация динамических пауз во время образовательного процесса, соблюде-

ние режимных моментов,   

проведение индивидуальных коррекционных занятий во второй половине учеб-

ного дня.  

 

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися с  задержкой психиче-

ского развития программы коррекционной работы  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформирован-

ность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практикоори-

ентированных задач и обеспечивающих становление социальных  отношений обучаю-

щихся с ЗПР в различных средах:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

-в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя по-

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



 

 

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

лировать запрос о специальной помощи;  

-в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

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

ресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:  

-в  расширении   представлений   об   устройстве   домашней   жизни, разнообра-

зии повседневных   бытовых   дел,   понимании   предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей;  

-в  умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;   

-в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязан-

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

этой деятельности;   

-в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повсе-

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

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

труднений, ориентироваться в расписании занятий;   

-в умении включаться  в  разнообразные  повседневные  школьные  дела, прини-

мать посильное участие, брать на себя ответственность;  

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

ле.  

 Овладение   навыками   коммуникации   и   принятыми   ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

-в расширении знаний правил коммуникации;   

-в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении;   

-в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя комму-

никацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);   

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

ния, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;   

-в умении  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность, сочув-

ствие и т.д.;  

-в   умении получать и уточнять информацию от собеседни-

ка;   

-в  освоении культурных форм выражения своих чувств.   

 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее простран-

ственно-временной организации, проявляющаяся:  



 

 

-в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности;  

-в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды;   

-в   расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пре-

делами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных досто-

примечательностей и других;   

-в расширении представлений о  целостной  и  подробной  картине  мира, упоря-

доченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

-в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающе-

го мира;   

-в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом соб-

ственной жизни в семье и в школе;   

-в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собствен-

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

-в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;   

-в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной ре-

зультативности;   

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

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

быть понятым другим человеком;  

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

людей;   

-в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.   

 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в  нем, 

принятие соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей, проявляюща-

яся:  

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

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и не-

знакомыми людьми;  

-в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно при-

влечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чув-

ства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и 

другие; 



 

 

-в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выра-

ботки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

-в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать кон-

такт;   

-в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодар-

ным за проявление внимания и оказание помощи;   

-в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.   

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР отражают:  

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в класс-

ные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других   

ситуациях   общения, умение   передавать   свои   впечатления,  умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

-способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопракти-

ческой деятельности;  

-умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; опре-

делять и сохранять способ действий;   

-использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

-осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

-оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР предмет-

ные, метапредметные и личностные результаты, универсальные учебные действия.  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Учебный план начального общего образования  

Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения ``Средняя общеобразовательная школа №4 г. Брянска 

с углубленным изучением отдельных предметов`` (далее - учебный план) для 1-4 клас-

сов, реализующих основную образовательную программу начального общего образо-

вания, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования»), фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по клас-

сам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения ``Средняя общеобразовательная шко-

ла №4 г. Брянска с углубленным изучением отдельных предметов``, разработанной в 

соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом Федеральной образо-

вательной программы начального общего образования, и обеспечивает выполнение са-

нитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов 

и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют положе-

ниям федерального учебного плана в ФОП НОО. Во внеурочную область федерально-

го учебного плана включаются коррекционно-развивающие занятия по программе кор-

рекционной работы в объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося с ЗПР 

(пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

Учебный год в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

``Средняя общеобразовательная школа №4 г. Брянска с углубленным изучением от-

дельных предметов`` начинается 01.09.2023 и заканчивается 24.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах 

– 34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в 

1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учеб-

ной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня состав-

ляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 

уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, что-

бы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписа-

ние уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале 

трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в 

большем количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в 

середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 

40 минут, за исключением 1 класса. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/407384408/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/13416


 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнитель-

ных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентяб-

ре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 

1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике преду-

сматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  Продолжи-

тельность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные не-

дельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной 

неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отво-

димое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении ``Средняя об-

щеобразовательная школа №4 г. Брянска с углубленным изучением отдельных предме-

тов``  языком обучения является русский язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предмета «Английский язык» осуществляется деление учащихся на 

подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются 

безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением 



 

 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения ``Средняя общеобразовательная школа №4 г. Брянска с углубленным изу-

чением отдельных предметов``.  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществля-

ется в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме пись-

менных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 

4 года. 

Учебный план начального общего образования   МБОУ СОШ № 4 

г. Брянска с углубленным изучением отдельных предметов                                     

на  2023-2024 учебный год 

Предметные обла-

сти  

Учебные  пред-

меты   

Количество часов по классам   

1  2  3  4  

Обязательная часть     

Русский  язык 

и литературное 

чтение  

Русский язык  5  5  5  5  

Литературное 

чтение  

4  4  4  4  

Иностранный язык    –  2  2  2  

Математика  и  

информатика  

Математика   5 5 5  4  

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий 

мир  

2  2  2  2  

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики  

Основы  

религиозных  

культур и  

светской этики
 
 

–  –  –  1  

Искусство  Музыка  1  1  1  1  

  Изобразительное 

искусство  

1  1  1  1  

Технология   Технология   1  1  1  1  

Физическая куль-

тура  

Физическая 

культура  

2  2  2  2  

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

(5- дневная учебная неделя)  

0  0  0  0  

Всего:  21  23  23  23  

Коррекционно-развивающая область 

(занятия с логопедом)  

5  5  5  5  

 



 

 

3.2. Календарный учебный график  школы  

на 2023-2024 учебный  год 

Продолжительность учебного года по четвертям 

Четверть Дата  Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель 

2 четверть 06.11.2023 28.12.2023 8 недель 

3 четверть 09.01.2024 22.03.2024 10 недель в 1-кл. 

11 недель во 2-11 кл. 

4 четверть 03.04.2024 24.05.2024 7 недель  

Всего: 1-е классы 

2- 11 классы 

33 учебных недели 

34 учебных недели 

 

Продолжительность  каникул в течение учебного года 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул 
Продолжительност

ь в днях 

Осенние 28.10.2023 05.11.2023 9 дней 

Зимние 01.01.2024 08.01.2024 8 дней 

Доп.каникулы 

для уч-ся 1-х 

классов 

12.02.2024 18.02.2024 7 дней 

Весенние 25.03.2024 02.04.2024 9 дней 

Резервные дни По особому графику 4 дня 

Летние 27.05.2024 31.08.2024 96 дней 

 

Режим работы учебного заведения 

Классы Продолжительность 

учебной недели 

Продолжительность 

уроков 

Продолжительность 

перемен 

1- 11 

классы 

5 дней 40 минут 10 минут, 15 минут 

Сроки проведения промежуточной аттестации по параллелям 

Классы Сроки проведения промежуточной аттестации 

1 - 4 классы 06.05.2024- 14.05.2024 



 

 

3.3.   КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. 

В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к 

данному учебному году. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей про-

граммы воспитания: как инвариантными, так и вариативными. При этом в разделах 

плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических 

работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной дея-

тельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные программы 

и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их пла-

нирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию                                                              

дел, событий, мероприятий календарного плана, назначаются   в соответствии с имею-

щимися в штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитатель-

ной работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный педа-

гог, классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель.  Целесо-

образно привлечение к организации также родителей (законных представителей), со-

циальных партнёров образовательной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы в него могут 

быть включены мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными орга-

нами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным да-

там и событиям российской истории и  культуры, а также перечня всероссийских ме-

роприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими изменениями в работе школы: организационными, кадровыми, финан-

совыми и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участ

ники 

Время Ответст

венные 

Праздник первого звонка. День знаний    

Общешкольный фестиваль поделок из природного материала 

«Осеннее настроение природы» 

   

Сбор в начальной школе «Мы» (формулируем правила жизни в 

школе, учимся дружить) 

   

Новогоднее коллективное творческое дело «По страницам люби-

мых мультфильмов, фильмов и книг» 
   

«Праздник букваря»: творческие подарки первоклассникам от 2—4 

классов 

   

Фестиваль «Живая газета «Дорога в космос», посвящённый Дню 

космонавтики 

   

Коллективный исследовательский проект классов «Старая фото-

графия из семейного архива», посвящённый Дню Победы 

   

Коллективное творческое дело «Праздник Чести школы»: чество-

вание учеников, проявивших себя в учебной, исследовательской, 

спортивной, творческой, общественной деятельности на благо 

школы 

   

Театрализованное представление для четвероклассников от учени-

ков 1—3 кл. «Прощание с начальной школой» 

   

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участ

ники 

Время Ответст

венные 

Серия регулярных игровых занятий, знакомящих детей с основами 

создания медиа, «Играем в …» 

   

Коллективное творческое дело «Учусь делать газету»    

Коллективное дело «Учусь брать интервью»    

«Мой учитель»: конкурс рисунков для школьной газеты, приуро-

ченный к Международному дню учителя 

   

Выпуск тематических стенгазет в дар: 

1) городской поликлинике (к Всемирному дню иммунитета 1 марта); 

2) городскому театру (ко Дню славянской письменности и культуры 

24 мая); 

3) совету ветеранов (ко Дню Победы); 

4) местной администрации (ко Дню местного самоуправления 21 

апреля) 

   

   

Кинотеатр на перемене: «Ты в безопасности»    

Выпуск видеороликов о событиях из жизни школы    

Фотовыставка «Моя фамилия на защите Родины», приуроченная ко    



 

 

Дню защитника Отечества 23 февраля 

Созданной руками учащихся Книги памяти «История моей семьи 

— история страны» 

   

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Участ

ники 

Время Ответст

венные 

Игра-планирование «Сделаем жизнь интереснее»    

Реализация запланированных социальных проектов  и инициатив 

ДОО в ближайшем социуме: 
■ КТД «Поможем пожилым  людям»; 
■ акция помощи бездомным животным «Лапка друга»; 
■ благотворительная акция «Ветеран живёт рядом» 

   

Реализация социально значимых дел и акций региональных ДОО, 

членами  которых являются школьники 

   

Подготовка и реализация проекта «На ёлку с ДОО»    

«С нами интереснее»: рекрутинговая акция в младших классах    

Фестиваль ДОО, посвящённый Дню детских общественных объ-

единений и организаций 19 мая 

   

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Участ

ники 

Время Ответст

венные 

Установочные беседы в классах на тему «Правила  безопасности во 

время экскурсий и походов» 

   

Коллективообразующие сентябрьские походы выходного дня «Мы 

снова вместе» 

   

Игра-путешествие «Где живут книги»: экскурсия в библиотеку (в 

Международный день библиотек 25 октября) 

   

Игра-путешествие по сказкам А. С. Пушкина (знакомство с содер-

жанием сказок, экскурсии в музеи и картинные галереи, обсужде-

ние прочитанного и увиденного, подготовка театральных миниатюр 

к Пушкинскому празднику) 

   

Поход выходного дня «Операция Зимовье»: развешивание в парке 

кормушек для зимующих птиц 

   

Где работают наши родители: экскурсии классов  начальной школы 

на предприятия города 

   

День здоровья    

Экологический проект «Придорожный мусор»    

«Как это делается?»: экскурсии на кондитерскую фабрику, хлебоза-

вод и т. п. 

   

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участ

ники 

Время Ответст

венные 

Конкурс на лучшее оформление игрового уголка  в классе    

Проект «Выращиваем растение для школы»    

Выставка благотворительных творческих работ школьников «Я это 

умею», приуроченная ко Дню добровольца  

   



 

 

Торжественное открытие в вестибюле начальной школы уголка 

книгообмена «Я прочёл»: мероприятие, приуроченное к Междуна-

родному дню школьных библиотек  

   

День Конституции РФ: выставка, посвящённая  государственной 

символике и её истории 

   

Парад новогодних костюмов (подготовленный и организованный 

старшеклассниками школы) 

   

Концерты учащихся, учителей и родителей  в холлах школьного 

здания «Музыка на переменах», приуроченные к Всероссийской 

неделе музыки 21—27 марта 

   

Общешкольный проект «Мой класс — самый красивый»    

Школьный конкурс-выставка моделей из Lego    

«Памятный май»: тематическое оформление классных  кабинетов 

руками школьников ко Дню Победы 

   

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Участ

ники 

Время Ответст

венные 

Собрание родителей учащихся начальных классов «Правила наше-

го класса» 

   

Открытая среда: день индивидуальных консультаций родителей с 

учителями 

   

Заседания Общешкольного родительского комитета     

Регулярные собрания Родительского клуба «Школа ответственного 

родительства»: 

1) «Режим дня ученика начальной школы»; 

2) «Как выполнять домашние задания»; 

3) «Помощь ребёнку в семье»; 

4)  «Конфликты и детские истерики: реакции и поведение 

взрослых»; 

5) «Гаджеты и психическое здоровье ребёнка»; 

6) «Поощрения и наказания» 

   

Семейная игра «Папа, мама, я — спортивная семья»    

Семейный фестиваль «Игры нашего детства»    

Акция «Бессмертный полк»    

Создание на школьном сайте вкладки «Родителям» и регулярное 

обновление  материалов её рубрик: 

1) «Чем помочь малышу?»; 

2) «Школьные события»; 

3) «Консультация семейного психолога» 

   

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов  

 



 

 

3.4.  Система условий реализации адаптированной образовательной программы 

Система условий реализации программы начального общего образования направ-

лена на: 

1) достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

2) развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных по-

требностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая об-

щественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подго-

товку, использование возможностей организаций дополнительного образования и со-

циальных партнёров; 

3) формирование функциональной грамотности обучающихся (способности ре-

шать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного об-

разования и ориентацию в мире профессий; 

4) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обуча-

ющихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

5) индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и ре-

ализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятель-

ной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

6) участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии про-

граммы начального общего образования и условий её реализации, учитывающих осо-

бенности развития и возможности обучающихся; 

7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятель-

ности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических 

работников; 

8) формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образова-

тельной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

9) формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорово-

го и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

10) использование в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

11) обновление содержания программы начального общего образования, методик 

и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образова-

ния, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта РФ; 

12) эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессио-

нальной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

13) эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

 



 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации адаптированной образовательной про-

граммы 

  

МБОУ СОШ № 4 г. Брянска укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образова-

тельной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

1) укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

2) уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для её разра-

ботки и реализации; 

3) непрерывность профессионального развития педагогических работников, ре-

ализующих образовательную программу начального общего образования. 

В МБОУ СОШ № 4 г. Брянска замещены 100 % вакансий, имеющихся в соответ-

ствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников подтвержден наличи-

ем документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязан-

ностям работника. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессио-

нальном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических работников, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реали-

зации, подтвержден также результатами аттестации — квалификационными категори-

ями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной дея-

тельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления квали-

фикационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже од-

ного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестаци-

онными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педа-

гогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образова-

тельных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муни-

ципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. 

 

План работы по формированию профессиональной готовности педагогических 

кадров к  работе в условиях  реализации ФГОС НОО ОВЗ»  на 2023-2024 учебный год  



 

 

Основные содер-

жательные линии 

этапа  

Направления  

работы   

  

Мероприятия   

Организационные формы  

Сроки  Ответ-

ственные  

1.Основные поло-

жения, концепту-

альная основа, 

структура ФГОС.  

Изучение норматив-

ных  документов и 

научно-

методической лите-

ратуры  

Изучение (в том 

числе дистанцион-

ное)  опыта ОУ го-

рода, области и 

других регионов по 

вопросам введения 

ФГОС НОО  

ОВЗ  

Включение  вопросов, свя-

занных  с  изуче-

нием нормативной базы 

ФГОС  ОВЗ  в работу всех 

структурных  подразделений 

ОУ:            теоретико – прак-

тические семинары, круглые 

столы. Организация  инфор-

мационно-разъяснительной 

работы  о целях, зада-

чах, механизмах внедрения 

ФГОС ОВЗ:  работа  МО,   

заочный методический лекто-

рий.   

Работа по обобщению опыта 

педагогов начальной школы, 

участвующих в реализации 

ФГОС ОВЗ: методические 

дни, мастер – классы.   

Сен-

тябрь 

 

– ап-

рель  

  

  

  

         

  

в те-

чение  

года  

администра-

ция школы,  

руководитель  

МО  

  

 фев-

раль - 

март  

  

зам.  

директора    

2.Системнодеятель

ностный подход. 

Современные  

образовательные 

технологии дея-

тельностного типа  

Изучение современ-

ных образователь-

ных технологий, 

обеспечивающих 

реализацию требо-
ваний  

ФГОС НОО ОВЗ.  

Пропаганда воз-

можностей проект-

ной и учебно-

исследовательской 

деятельности уча-

щихся при форми-

ровании планируе-

мых результатов 

освоения АОП 

НОО для обучаю-

щихся с ЗПР  

  

Психолого-педагогические 
семинары   

  

  

в тече-

ние  

учеб-

ного   

года  

  

директор           
зам.  

директора    

  

Организация проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся:  

реализация метода проектов 

через уроки  

  

  

в тече-

ние  

года  

  

  

учителя   

  

 Изучение  и рас-

пространение опыта 

применения техно-

логий деятельност-

ного типа педагога-

ми города.  

Участие в работе семинаров, 

конференций различного  

уровня  

  

  

 в те-

чение  

года  

 Администра 

ция  шко-

лы, учителя  



 

 

3. Новые  плани-

руемы е результа-

ты освоения ос-

новной образова-

тель ной програм-

мы; система уни-

версальных учеб-

ных действий  и 

типовые задания 

по их формирова-

нию  

Изучение и анализ  

информации по  об-

новлению содержа-

ния ФГОС  НОО  

ОВЗ.  

Включение вопросов в рабо-

ту  всех  структурных 

подразделений:  

теоретико  – практические  

семинары,  

заседания МО,               

  

  

  

  

ок-

тябрь 

 

– ап-

рель  

  

администра-

ция  шко-

лы,  

руководитель  

МО  

4. УМК.  

Программно 

- методическое  

обеспечение  

ФГОС  

Изучение основных  

критериев  

оценки УМК на со-

ответствие  

требованиям  

ФГОС НОО ОВЗ.  

  

Знакомство с новы-

ми УМК, соответ-

ствующими  требо-

ваниям ФГОС ОВЗ.  

Участие в работе семинаров и 

вебинаров.  

 Анализ  содержания и мето-

дического сопровождения 

(рабочих тетрадей, пособий 

для педагога, технологиче-

ских карт, тематического 

планирования, ЭОР и т. д.),  

УМК на соответствие требо-

ваниям ФГОС НОО ОВЗ:  

заседания МО учителей-

предметников  

 в те-

чение 

года  

  

  

  

  

  

апрель  

Администра 

ция школы,  

руководитель  

МО, учителя  

– предметни-

ки  

  

зам.  

директора    

  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д.  

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО   

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ СОШ № 4 г.Брянска, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим усло-

виям реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образова-

тельной деятельности при реализации образовательных программ начального, основ-

ного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к услови-

ям образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологи-

ческого развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компе-

тентности работников образовательной организации и родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ СОШ № 4 г.Брянска психолого-педагогическое сопровождение реали-

зации программы начального общего образования осуществляется квалифицирован-

ными специалистами: 

педагогом-психологом; учителем-логопедом; социальным педагогом. 



 

 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников об-

разовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных меро-

приятий, обеспечивающих: 

1) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

2) сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

3) поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

4) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

5) дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учётом осо-

бенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, под-

держка и сопровождение одарённых детей; 

7) создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

8) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

9) поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

10) формирование психологической культуры поведения в информационной сре-

де; 

11) развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образова-

тельных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного об-

щего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образова-

ния; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а также на индиви-

дуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются та-

кие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

1) диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающего-

ся, которая проводится на этапе перехода обучающегося на следующий уровень обра-

зования и в конце каждого учебного года; 

2) консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диа-

гностики, а также администрацией образовательной организации; 

3) профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

 



 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечиваю-

щих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств отража-

ется в государственном задании образовательной организации.   

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказа-

ния (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе му-

ниципального задания по оказанию государственных муниципальных образовательных 

услуг.   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных орга-

низациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.   

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая:  

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную програм-

му начального общего образования;  

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоро-

вья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством осо-

бенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различ-

ных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осу-

ществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего обра-

зования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 



 

 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов мо-

гут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к об-

разовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации ос-

новной образовательной программы общего образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучаю-

щегося осуществляется на трех следующих уровнях:  

‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – мест-

ный бюджет);  

‒ внутрибюджетные отношения (местный  бюджет – муниципальная общеобра-

зовательная организация);  

‒ общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюд-

жетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного фи-

нансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:  

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в вели-

чину норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспече-

ние материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью обще-

образовательных организаций);  

‒ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная орга-

низация) и общеобразовательной организации.   

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые 

для выполнения государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей 

с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образователь-

ной программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития.  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затра-

ты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Фе-

дерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных об-

щеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъек-



 

 

те Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива долж-

ны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образователь-

ных организаций на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляет-

ся в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, опреде-

ленными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количе-

ством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавли-

вающим положение об оплате труда работников образовательной организации.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определя-

ются локальными нормативными актами МБОУ СОШ №4 г. Брянска с углубленным 

изучением отдельных предметов  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала;  

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты  

труда;  

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной органи-

зацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими соци-

альными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и от-

ражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

1) на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образователь-

ных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной орга-

низации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплек-

са и др.); 

2) за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широ-

кого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

  



 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы  

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 4 г.Брянска обеспечивает: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования; 

2) безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

3) соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических норма-

тивов; 

4) возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы. 

В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локаль-

ными актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образо-

вательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые по-

становлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28.09.2020 г.; 

2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвер-

ждённые постановлением Главного санитарного врача РФ № 2 от 28 января 2021г. 

3) перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим При-

казом Министерства просвещения РФ); 

4) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. 

№ 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необхо-

димого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации меро-

приятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из про-

гнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критери-

ев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

5) аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами 

и локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особен-

ностей реализации основной образовательной программы в образовательной организа-

ции; 

6) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

7) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, 

ст. 58). 



 

 

В зональную структуру МБОУ СОШ № 4 г.Брянска включены: 

1) входная зона; 

2) учебные классы с рабочими местами обучающихся и педработников; 

3) учебные кабинеты (мастерские) для занятий технологией, музыкой, изобра-

зительным искусством, иностранными языками; 

4) библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, читальной зоной; 

5) спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

6) помещения для питания обучающихся, а также для хранения пищи, обеспе-

чивающие возможность организации качественного горячего питания; 

7) административные помещения; 

8) гардеробы, санузлы. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

1) начального общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС НОО; 

2) организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

3) размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализиро-

ванной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:  

1) доска классная; 

2) стол учителя; 

3) стул учителя (приставной); 

4) кресло для учителя; 

5) стол ученический (регулируемый по высоте); 

6) стул ученический (регулируемый по высоте); 

7) шкаф для хранения учебных пособий; 

8) стеллаж демонстрационный; 

9) стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

1) компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

2) многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

3) сетевой фильтр; 

4) документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

1) рабочее место учителя с пространством для размещения оснащения; 

2) рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

3) пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон вне-

урочной деятельности включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся ин-

структивно-методическими материалами по использованию их в образовательной дея-

тельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 



 

 

Оценка материально-технических условий МБОУ СОШ № 4 г.Брянска: 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного каби-

нета начальной 

школы 

1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

1.1. Учебное оборудование: 

Мебель и приспособления  

Технические средства 

1.2. Учебно-методические материалы: 

Учебно-методический комплект  

1.3. Учебно-наглядные пособия: 

1.3.2.1. Средства натурного фонда: коллекции 

промышленных материалов, наборы для экспе-

риментов, лабораторное оборудование, кол-

лекции народных промыслов, музыкальные 

инструменты, инструменты трудового обуче-

ния, приспособления для физической культу-

ры. 

1.3.2.2. Печатные средства: демонстрационные 

(таблицы, ленты-символы, карты, портреты) и 

раздаточные (рабочие тетради, кассы-символы, 

карточки с иллюстративным и текстовым ма-

териалами). 

1.3.2.3. Экранно-звуковые средства (звукозапи-

си, видеофильмы, мультфильмы ). 

1.3.2.4. Мультимедийные средства (ЭОРы, 

электронные приложения к учебникам, элек-

тронные тренажёры). 

1.3.2.5. Игры и игрушки. Методические реко-

мендации по использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий. 

Расходные материалы, обеспечивающие различ-

ные виды деятельности 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

 

 

 

 

имеется 

 

 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

 

имеется 

2. Компоненты 

оснащения ме-

тодического 

кабинета 

начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, ре-

гионального и муниципального уровней, ло-

кальные акты  

2.2. Документация образовательного 

учреждения. 

2.3. Комплекты контрольных материалов 

2.4. Материально-техническое оснащение 

имеется 

 

 

имеется 

 

имеется 

имеется 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурно-

го зала 

 имеется 

 



 

 

 На основе СанПиН оценивается наличие и размещение помещений, необходимо-

го набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельно-

сти и отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, осве-

щённость, воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

1) возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

2) ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов обучения; 

3) необходимости и достаточности; 

4) универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 

начального общего образования должно быть создание комфортной развивающей об-

разовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

1) обеспечивающей получение качественного начального общего образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (за-

конных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

2) гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психическо-

го здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образо-

вательной программы  

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические усло-

вия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных об-

разовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, со-

циально активной личности, а также компетентность участников образовательных от-

ношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

1. информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

2. информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носите-

лях;  

3. информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

4. вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

5. прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.).  



 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

1. в учебной деятельности;  

2. во внеурочной деятельности;  

3. в естественно-научной деятельности;  

4. при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

5. в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.   

Информационно-коммуникационные средства и технологии 

обеспечивают: 

1. достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

при реализации требований ФГОС НОО; 

2. формирование функциональной грамотности; 

3. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

4. доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контро-

лируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

5. организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых преду-

смотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных посо-

бий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и 

обратной связью); 

6. реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление само-

стоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников; 

7. включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

8. проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального 

и цифрового оборудования; 

9. фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

10. проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и осве-

щением; 

11. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Ин-

тернета; 

12. формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности 

при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, 

анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставле-

нии персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. 

 



 

 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание 

в МБОУ СОШ № 4 г.Брянска информационно-образовательной среды осуществляется 

по следующим параметрам: 

  

 

№ п/п 

 

 

Компоненты ИОС 

 

Наличие компонентов 

ИОС 

Сроки создания условий 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО 

I Учебники по всем учеб-

ным предметам  

в наличии 

99% 

2023 – 2024 уч. год 

II Учебно-наглядные 

пособия 

в наличии 

80% 

2023 – 2024 уч. год 

III Технические средства, 

обеспечивающие функ-

ционирование ИОС 

в наличии 

75% 

2023 – 2024 уч. год 

IV Программные инстру-

менты, обеспечивающие 

функционирование ИОС 

в наличии 

60% 

2023 – 2024 уч. год 

V Служба технической 

поддержки 

 2023 – 2024 уч. год 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

1) параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

2) параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

  

 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

 

 

Условия реализации основной образовательной программы: 

1) соответствие требованиям ФГОС; 

2) гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся; 

3) обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы; 

4) учёт особенностей образовательной организации, её организационной струк-

туры, запросов участников образовательного процесса; 

5) предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, ис-

пользования ресурсов социума. 

 



 

 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» содер-

жит: 

1) описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

2) обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 

3) перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реа-

лизации требований ФГОС; 

4) сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий реализации требований ФГОС; 

5) систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы базируется 

на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической деятельности, включающей: 

1) анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной програм-

мы начального общего образования; 

2) установление степени соответствия условий и ресурсов МБОУ СОШ № 4 

г.Брянска требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы 

школы, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной де-

ятельности; 

3) выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-

щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

4) разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий 

для реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнёров; 

5) разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой систе-

мы условий для реализации требований ФГОС; 

6) разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации проме-

жуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой си-

стемы условий реализации образовательной программы: 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы) о введе-

нии ФГОС НОО 

 

2. Разработка на основе программы начального об-

щего образования основной образовательной  

программы (ООП) школы 

 

3. Утверждение ООП   

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

 



 

 

5. Приведение должностных инструкций работни-

ков школы в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО, тарифно-квалификационными характеристи-

ками и профессиональным стандартом 

 

6. Разработка и утверждение плана-графика введе-

ния ФГОС НОО 

 

7. Определение списка учебников и учебных посо-

бий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

школы с учётом требований к необходимой  

и достаточной оснащённости учебной деятельности 

 

 9. Разработка: 

1) образовательных программ; 

2) учебного плана; 

3) рабочих программ учебных предметов, курсов; 

4) годового календарного учебного графика; 

5) положений о внеурочной деятельности обуча-

ющихся; 

6) положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

7) положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

8) положения о формах получения образования 

 

 2. Корректировка локальных актов (внесение изме-

нений в них), регламентирующих установление за-

работной платы работников образовательной орга-

низации, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к тру-

довому договору с педагогическими работниками 

 

III. Организа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по органи-

зации введения ФГОС НОО 

 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

школы и организаций дополнительного образова-

ния, обеспечивающих организацию внеурочной де-

ятельности 

 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и ро-

дителей (законных представителей) 

по использованию часов вариативной части учебно-

го плана и внеурочной деятельности 

 



 

 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной орга-

низацией к проектированию ООП НОО 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика повы-

шения квалификации педагогических и руководя-

щих работников школы в связи с введением ФГОС 

НОО 

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повыше-

ния квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

 

V. Информаци-

онное обеспе-

чение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организа-

ции информационных материалов о введении 

ФГОС НОО 

 

2. Широкое информирование родителей (законных 

представителей) как участников образовательного 

процесса о введении и реализации ФГОС НОО 

 

3.Обеспечение публичной отчётности школы о ходе 

и результатах введения и реализации ФГОС НОО 

 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

 

3. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, санитарно-

эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

 

4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 

 

Укомплектованность библиотечно-

информационного центра печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных 

базах данных; 

наличие контролируемого доступа участников об-

разовательных отношений к информационным об-

разовательным ресурсам локальной сети и Интерне-

та 

 

 


