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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР) разработана для муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

(далее Учреждение).  

АООП НОО для обучающихся с ЗПР Учреждения разработана педагогическим 

коллективом  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) к 

структуре АООП НОО (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.14 №1598), изменениями в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся 

(Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. N 712), на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22.12.2015г. № 4/15).  

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО  обучающихся  с задержкой 

психического развития составляют:   

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Указ Президента РФ В.В. Путина от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 № 599  «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 "О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

 - Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 - Распоряжение Министерства просвещения РФ от 23 августа 2021 года № Р-196 

«Об утверждении примерного календарного плана воспитательной работы  

на 2021/2022 учебный год»;  

- Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 363 (ред. от 23.03.2021) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

http://ivo.garant.ru/document?id=79146&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=79146&sub=0
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деятельность с сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 

18638 (с изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 20 

сентября 2013 г. № 1082 г. Москва "Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 

"Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 

22.01.2014 г. № 32 г. Москва "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"; 

- Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 №  29/1524-6 «О концепции 

интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со 

специальными образовательными потребностями); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06  

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ  от 07.06.2013 № ИР-535/07  «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ  от 14 июля 2014 г. № ВК-

1440/07 «О центрах психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ  от 28 октября 2014 г. № ВК-

2270/07 «О сохранении системы специализированного коррекционного образования»; 

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2015 г. N ВК-

268/07 "О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи"; 

- Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ «О 

совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических комиссий» от 

23.05.2016г. № ВК-1074/07; 

- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ 

«Реализация моделей раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения с 

целью коррекции первых признаков отклонений в развитии детей» от 13.01.2016г. № 

ВК-15/07; 

- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ «О 

введении ФГОС ОВЗ» от 11.03.2016г. № ВК-452/07; 

- Распоряжение министерства просвещения РФ  «Об утверждении примерного 

положения  

http://ivo.garant.ru/document?id=70759410&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70759410&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70759410&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70759410&sub=0
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о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» от 9 сентября 

2019г. № Р-93; 

- Разъяснения Министерства образования и науки РФ «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» от 07.06.2016г. № ИР-535/07; 

- Закон Вологодской области от 28.01.2005 № 1218-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий   граждан в целях   реализации   ими   права   на 

образование» (в ред. 15.03.2013г.); 

- Постановление Правительства Вологодской области от  28.01.2019 года N 74 

«Об утверждении государственной программы "Развитие образования Вологодской 

области на 2021 - 2025 годы» (с изменениями на 2 августа 2021 года);  

- Постановление Правительства Вологодской области от 21.04.2014    № 323 «Об 

утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Департамента образования Вологодской области 06.09.2010 № 1525 

«Об утверждении Концепции развития специального (коррекционного) образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в Вологодской области»; 

При составлении АООП НОО для обучающихся с ЗПР учтены  тип и вид  

Учреждения, образовательные потребности и запросы участников образовательных 

отношений, анализ деятельности Учреждения, а также, возможности, предоставляемые 

учебно-методическими комплектами «Перспективная начальная школа», 

используемыми в  Учреждении.  

Разработка АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществлялась с 

привлечением органа самоуправления – Совета учреждения, обеспечивающего 

государственно - общественный характер управления образовательным учреждением. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие Учреждения в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном 

Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). А именно: 

- признание приоритетности образования; 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

- единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

- создание благоприятных условий для интеграции системы образования 

Российской Федерации с системами образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе; 

- светский характер образования в государственных, муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 

его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, 

форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а 
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также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 

методов обучения и воспитания; 

- обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека; 

- автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные вышеуказанным 

Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность 

образовательных организаций; 

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

- недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

- сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

АООП НОО МАОУ «СОШ №22» для обучающихся с ЗПР определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования для детей с задержкой психического развития и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

АООП НОО МАОУ «СОШ №22» для обучающихся с ЗПР сформирована с 

учётом особенностей первого уровня общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный 

с: 

- изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

- принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

- моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
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отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

При разработке АООП НОО МАОУ «СОШ №22» для обучающихся с ЗПР 

учтены особенности, характерные для детей младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно – логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково – символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик АООП НОО для обучающихся 

с ЗПР учтены существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности первом уровне общего образования. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Учреждением 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

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

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
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- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

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

соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды города Череповца и Вологодской области. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к: 

- структуре АООП НОО; 

- условиям реализации АООП НОО;  

- результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
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результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся  

с задержкой психического развития. 

АООП НОО МАОУ «СОШ №22» для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки обучения. АООП НОО для обучающихся с ЗПР представляет 

собой образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП 
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НОО для обучающихся с ЗПР предполагает адаптацию требований к структуре АООП 

НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с 

обязательным введением первого дополнительного класса).  

Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 

здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются 

Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по 

основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований.  

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

разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Учреждение обеспечивает требуемые для данного варианта и категории 

обучающихся условия обучения и воспитания.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР может быть реализована сетевая форма реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и иностранных, а также 

при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на 

другой осуществляется Учреждением на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может 

быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков 

(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия 

со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в 
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ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его 

дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его 

традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что 

может потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними 

объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне 

начального общего образования проводится с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно 

являться основанием для смены варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР. Вывод 

об успешности овладения содержанием АООП НОО для обучающихся с ЗПР делается 

на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

другому варианту АООП НОО для обучающихся с ЗПР в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит 

не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 
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легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно 

со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии 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 7.2) могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 

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

либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как 

правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, 

гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и 

др.); 

- увеличение сроков освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР до 5 лет; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 

и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

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

также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
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возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение 

социальных контактов; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с 

ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом содержания учебно-методического 

комплектов УМК «Перспективная начальная школа», которые нацелены на решение 

приоритетной задачи начального образования – формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих готовность и способность ребенка к овладению 

компетентностью «уметь учиться» и в них находят свое отражение инновационные 

подходы к начальному образованию: 

- в новом содержании программных требований  к результатам обучения – 

наряду с требованиями к усвоению предметных знаний, умений и навыков заложены 

требования к формированию УУД; 

- в изложении материала в учебниках – от изолированного изучения 

обучающихся системы научных понятий, составляющих содержание учебного 

предмета, к включению содержания в общий контекст системы межпредметных связей; 

- в технологии – от урочной системы обучения к интегрированной системе 

урочной и внеурочной деятельности; 

- в дифференциации содержания – в балансе основного и ознакомительного 

материалов, способствующем расширению кругозора младших школьников. 

УМК «Перспективная начальная школа» разработан в соответствии с 

современными идеями, теориями, общепедагогического и конкретно-методического 

характера, обеспечивающими новое качество как учебно-методического комплекса в 

целом, таки и каждого учебного курса в отдельности. При этом в УМК «Перспективная 

начальная школа» бережно сохранены лучшие традиции российской школы, 

доказавшей свою эффективность в образовании обучающихся младшего школьного 

возраста и обеспечивающее в неразрывной связи как реальные возможности 

личностного развития и воспитания ребенка, так и достижения положительных 

результатов в его обучении. УМК «Перспективная начальная школа» построен таким  

образом, что  все его важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое  

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое 

исполнение направлены на достижение результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные 

в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Учебник «Литературное чтение» способствует формированию общеучебный 

навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Учебник «Русский язык» способствует реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации 
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своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. Содержание учебника направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Учебник является эффективным 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. 

Учебник «Русский родной язык» способствует удовлетворению потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней.  

Учебник  «Литературное чтение на родном (русском) языке» способствует  

удовлетворению познавательного интереса обучающихся в изучении художественных 

произведений русской литературы как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней, а также на самоидентификацию через тексты устного народного 

творчества и художественные произведения. Целевая установка всего курса 

заключается в формировании и восстановлении ценностных установок в контексте 

сохранения и расширения пространства, отвечающего традициям, духовно-

нравственному опыту народа, говорящего и пишущего на русском языке, в условиях 

активно наступающего глобализма.  

Учебник «Математика» обеспечивает математическое развитие младших 

школьников; формирование системы начальных математических знаний; воспитание 

интереса к математике, к умственной деятельности. В учебнике продумана система 

заданий на формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; развитие пространственного воображения; развитие 

математической речи. 

Специфика учебника «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных 

и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения 

мира в его важнейших взаимосвязях. Данный учебник представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. 

Благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут 

быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования 

системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное 

единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким 

образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов 

основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Учебник «Немецкий язык» реализует личностно-ориентированную парадигму 

образования и воспитания, включающую наряду с личностно-ориентированным 

подходом к обучению иностранным языкам также деятельностный, коммуникативный, 

социокультурный (межкультурный, обеспечивающий диалог культур) подходы. 

Учебник “Enjoy English 2–4” позволяет учитывать разный уровень готовности 

младших школьников к овладению английским языком и развивать способности, 

необходимые для успешного обучения. Линия УМК «Английский язык» предоставляет 

возможность для развития у учащихся начальной школы: языковых способностей к 

слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, к выявлению 

языковых закономерностей, к выявлению главного, к логическому изложению; 
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психических процессов и функции: восприятие, мышление, такие качества ума, как 

любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность, 

память, внимание, творческие способности и воображение; способностей к решению 

речемыслительных задач: формулирование выводов, выстраивание 

логической/хронологической последовательности, структурной и смысловой 

антиципации, дополнение, перефразирование, трансформация и т. д. 

Учебник «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

развитие представлений младшего школьника о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей;  обобщение знаний, представлений о 

духовной культуре и морали, полученных в 1-4 классах. 

Учебник «Музыка» обеспечивает формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает 

интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. Материал учебника способствует воспитанию интереса, эмоционально-

ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и 

жанров.  В процессе обучения идет накопление тезауруса – багажа музыкальных 

впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе 

развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Учебник «Изобразительное искусство» способствует формированию 

художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. Учебник 

разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 

себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли художника в синтетических (экранных) 

искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека. 

Учебник «Физическая культура» способствует формированию разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Учебник «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, 

правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при 

поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Важной частью АООП НОО для обучающихся с ЗПР Учреждения являются 

учебные планы, которые содержат две составляющие: обязательную часть и часть, 
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формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том числе и 

внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, реализация которых должна сопровождаться поддержкой тьютора Учреждения. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность 

их промежуточной аттестации определяются уставом Учреждения и соответствуют 

требованиям Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и положениям Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР Учреждения предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся 

с ЗПР всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности Учреждения.  

Содержание АООП НОО для обучающихся с ЗПР учитывает  региональные 

особенности истории, культуры, образовательные достижения и потребности 

Вологодской области, города Череповца. АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

предусматривает включение обучающихся в процессы  познания и преобразования 

внешкольной социальной среды Вологодской области, города Череповца для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

Учреждение, реализующее АООП НОО для обучающихся с ЗПР, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений: 
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- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в учреждении; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом Учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, закрепляются в заключённом между ними и 

образовательным Учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 

Форма договора утверждается приказом директора Учреждения. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР  Учреждения  содержит следующие 

разделы:  

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 
Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР; 

- являются основой для разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, рабочей программы воспитания и учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны адекватно отражать требования 

Стандарта, передавать специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать 

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 

этих результатов. Оценка результатов деятельности системы образования, организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность, педагогических работников 

учитывает планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные 

и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать 

специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), 

соответствовать возрастным возможностям и особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР 

в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО 

отражают: 

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

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

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

духовным ценностям  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
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- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации; 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой,  

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

 - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 - уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь  прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи 

и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО 

отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

- овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР с 

учетом специфики содержания предметных областей включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык.  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

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

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средств для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 
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- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

обеспечение культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
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изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык 

Иностранный язык: 

- приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия 

на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

- сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика 

Математика: 

- использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

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

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

- усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

- осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
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- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

- развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 

отношения к произведениям искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

- овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 

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

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

- развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

- формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Труд (технология) 

Труд: 

- формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

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

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

зависимости от их свойств; 

- формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы 

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

гигиенические требования и т.д.) 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

- формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 
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Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР отражают:  

Коррекционный курс «Подвижные игры»: многообразие двигательных 

действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает комплексное воздействие на 

совершенствование координационных и кондиционных способностей (способностей к 

реакции, ориентированию в пространстве и во времени, перестроению двигательных 

действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и др.). 

Подвижные игры способствуют объединению коллектива, массовому охвату 

детей физическими упражнениями, являются замечательным средством всестороннего 

физического развития. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, 

уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование 

семантических полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов  

освоения адаптированной основной общеобразовательной  

программы начального общего образования 

  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 

освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 
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достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности Учреждения, в том числе 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности Учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом.  

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися АООП НОО ЗПР, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются в 

соответствии с Положением «О ведении индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, поощрений обучающихся и хранении в 

архивах информации об этих результатах и  поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях» Учреждения. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО для обучающихся с ЗПР, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 

необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 
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обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП НОО для обучающихся с ЗПР Учреждение ориентируется на 

представленный в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ перечень планируемых 

результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ оценке 

подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает Учреждение с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

ребёнком. Состав экспертной группы определяется Учреждением включает 

педагогических и медицинских работников (учителей, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, фельдшера), которые хорошо знают обучающегося. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представляются в форме следующих удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 

минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 
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На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

Учреждение разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается 

локальными актами Учреждения.  

Программа оценки включает: 

- полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся; 

- перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

- систему бальной оценки результатов; 

- документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (Портфолио индивидуальных образовательных достижений) и 

результаты всего класса (Журнал итоговых достижений обучающихся __ класса); 

- материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

- локальные акты Учреждения, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

личностных результатов. 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности Учреждения.  

Оценка метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу 

умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с 

ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается и измеряется в 

следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 
Клас

с 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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1 

осно

вной 

клас

с 

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала. 

 

1. Ориентироваться в учебниках под 

руководством учителя (система 

обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем (под руководством 

учителя). 

4. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие (под 

руководством учителя). 

5. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям (под 

руководством учителя). 

 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы).  

 

1 

допо

лнит

ельн

ый 

клас

с 

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала. 

 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника 

(под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности. 

2 

клас

с 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывать 

прочитанное или прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  
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5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить 

к общему решению, работая 

в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

3  

клас

с 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои действия 

с поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую задачу 

литературы, 

инструментов, приборов.  

10. Оценивать 

собственную успешность 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий под определённую задачу. Я 

имею в виду работу с маршрутным 

листом и работу с проверочными 

заданиями!  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в 

рамках проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в условные 

модели и наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять результаты работы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и использовать 

их при выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать 

выбор наиболее эффективного 

способа действия 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе 

в группе. 
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в выполнения заданий 

4 

клас

с 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной 

деятельности, объяснять 

по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) 

с опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии 

с познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, связанную 

с бытовыми жизненными 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать обобщенные 

способы и осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

 

 



32 

 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

- решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Школа 

России»: творческие задания, «Страничка для любознательных», информационный 

поиск, задания вариативного повышенного уровня, рубрика «Проверим и оценим свои 

достижения», страница «Шмуцтитул», на которой зафиксировано основное содержание 

и задачи изучения темы);  

- проектная деятельность «Наши проекты»; 

- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

- комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников УМК «Школа России», представленных на листах с 

проверочными и тренинговыми заданиями. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных 

и письменных ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием 

обучающихся в групповой работе. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные  умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу. 

В учебниках также приводятся примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных 

результатов обучения. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы 

оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей может 

использоваться как портфолио индивидуальных образовательных достижений, так и 

таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения», включенные в пособия 

«Контрольные работы и тесты». Таблицы содержат перечень универсальных учебных 

действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель 

фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и 

контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. 

Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных 

достижений обучающихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по освоению 

УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов 

портфолио индивидуальных образовательных достижений учащегося становится 

очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном материале или на 

разном.  Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале 

говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 
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Для проведения психологических диагностик используются следующие методики: 

методика оценки уровня сформированности компонентов учебной деятельности Г.В. 

Репкина - регулятивные УУД, методика отслеживание уровня коммуникативных 

навыков у обучающихся Г.А. Цукерман – коммуникативных УУД, тест Равена в 

модификации Л.А. Ясюковой – для познавательных УУД. 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части базисного учебного плана.  

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, 

когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах педагоги всячески поощряют 

и стимулируют работу обучающихся, используя только качественную оценку. При 

этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается 

в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной 

из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения контрольных и 

проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в  классном журнале, дневниках обучающихся. 

В Учреждении используются следующие формы оценки:  

- качественная, на основе критериев, без фиксации достижений в классных журналах в 

1 классе по всем предметам обучения; 

- бинарная форма «зачтено-не зачтено» в 4 класс по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики»;  

- пятибалльная система во 2-4 классах, кроме коррекционных курсов;  

- накопительная система оценки – портфолио индивидуальных образовательных 

достижений учащегося.  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

- текущая аттестация (устный  опрос, письменная самостоятельная работа, диктант, 

диктант с грамматическим заданием, списывание, тесты, изложение, сочинение, 

доклад, творческая работа, проверочная работа, диагностическая  работа); 
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- контрольные испытания за год (контрольная работа, диктант с грамматическим 

заданием, 

проверка навыка чтения); 

- промежуточная аттестация (накопительная отметка; качественная оценка) 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей и промежуточной 

аттестации освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР) аттестации обучающихся 

включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся 

с ЗПР; 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

- увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Организация контрольно-оценочной деятельности в Учреждении 

регламентируется Уставом и «Положением о системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов» Учреждения. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты, указанные в рабочих программах 

«Перспективная начальная школа». 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  

Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются 

в форме накопительной оценки – портфолио индивидуальных достижений.  

Анализ достижений обучающихся включает:  

- текущую успеваемость обучающихся; 
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- динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

- активность и результативность участия обучающихся в олимпиадах, выставках, 

конкурсах, соревнованиях;  

- активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 

Формами представления образовательных результатов являются:  

- классный журнал, дневник обучающегося;  

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 

– знания, понимания, применения, систематизации);  

- устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимися, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности 

по предметам;  

- портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающегося;  

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств учащегося, УУД.  

Критериями оценивания являются:  

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР; 

- динамика результатов предметной обученности формирования УУД.  

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся предметные, 

метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекционной 

работы. 

Итоговая аттестация на уровне 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  для обучающихся с ЗПР делается на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

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

психоэмоционального статуса.  

Годовая отметка выпускников 4-х классов приравнивается к итоговой. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

В Учреждении проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ: 1 

основной класс по русскому языку, литературному чтению, математике комплексной 

работы на межпредметной основе; 1 дополнительном - 4 классах по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру и  комплексной работы на 

межпредметной основе.    
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Основным инструментом оценки метапредметных умений выпускников начальной 

школы являются итоговые комплексные работы.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфолио индивидуальных образовательных достижений. Достижение базового 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение базового уровня и его 

превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных 

и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как  минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующий уровень 

общего образования. Решение об успешном освоении обучающимися АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР и переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом Учреждения на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 
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- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующий уровень обучения. 

Система оценки Учреждения ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, 

на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Методические рекомендации по оцениванию предметных результатов 

В учебном процессе используются количественная и качественная оценки. 

Количественная оценка позволяет выстраивать шкалу индивидуального роста 

учащегося, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое 

время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. 

Количественная оценка осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

Качественная оценка является комплексным описанием способностей учащихся 

(характеристика), отражает такие важные особенности, как коммуникативность, умение 

работать в группе, уровень познавательного интереса к предмету, уровень прилагаемых 

усилий, индивидуальный стиль мышления и т. д. Качественная оценка дает наиболее 

подробную картину динамики развития каждого ученика с учетом его индивидуальных 

особенностей. Строится на синтезе количественных результатов оценки знаний и 

умений учащегося.  

Текущий контроль проводится в следующих формах: 

- письменная - предполагает письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: классные, домашние, 

тематические проверочные, самостоятельные, лабораторные, практические, 

контрольные, тестовые диагностические, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

диктант с грамматическим заданием, проекты, контрольные списывания, 

- устная - предполагает устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, защиты проектов, проверки навыка чтения, 

пересказа, чтения наизусть, сообщения. 

- комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов.  

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые определяются 

педагогами и не противоречат действующему законодательству. 

Виды текущего контроля, применяемые в образовательном процессе: 
Вид контроля Цель Периодично

сть 

Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Способы выставления 

оценки/ отметки 

Стартовый Предварительная 

диагностика знаний, 

умений и 

универсальных 

учебных действий, 

связанных с 

предстоящей 

деятельностью, а 

также определение 

«зоны ближайшего 

развития» 

учащегося. 

В начале 

учебного 

года во 2-4 

классах. 

Диагностические 

работы, самоанализ 

и самооценка, 

собеседование 

Результаты фиксируются в 

специальной тетради 

учителя для учета в работе. 

Неудовлетворительная 

оценка результатов в 

классном журнале не 

фиксируется и не 

учитываются при 

выставлении отметки за 

четверть.  

Поурочный Определение 

уровня освоения 

Поурочно Самоанализ и 

самооценка; устная 

Результаты самооценки 

фиксируются с помощью 
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учебного материала 

на уроке на основе 

качественной 

оценки учителя и  

или письменная 

критериальная 

оценка; проекты 

«волшебных линеечек», 

«лесенок успеха», 

символов «+», «-», «?» и 

т.п. Во 2-4 классах 

количественная оценка, 

полученная за урок 

фиксируется в классном 

журнале в пятибалльной 

шкале. 

 Рубежный 

(четвертной/пол

угодовой) 

  

Определение 

уровня достижения 

предметных 

результатов за 

четверть/полугодие;  

 

По итогам 

изучения 

четверти/по

лугодия 

Контрольные 

работы; зачеты, 

стандартизированны

е устные и 

письменные работы; 

диктанты; диктанты 

с грамматическим 

заданием; тесты. 

Во 2-4 классах результаты 

проверки фиксируются в 

классном журнале  по 

пятибалльной шкале и 

учитываются при 

выставлении оценки за 

четверть/полугодие. 

Тематический Контроль 

предметных знаний, 

метапредметных 

результатов темы, 

раздела 

По итогам 

изучения 

темы, 

раздела, 

курса 

Тематические 

проверочные 

(контрольные) 

работы; зачеты, 

стандартизированны

е устные и 

письменные работы; 

проекты; творческие 

работы (изложения, 

сочинения); 

диктанты; диктанты 

с грамматическим 

заданием; 

контрольные 

списывания; тесты; 

кратковременные 

контрольные работы 

 

Годовой Комплексная 

проверка 

образовательных 

результатов, в том 

числе, 

метапредметных 

В конце 

учебного 

года 

Стандартизированн

ые письменные 

работы;  

контрольные 

испытания за год; 

комплексные 

диагностические 

работы, проекты 

Во 2-4 классах 

количественная оценка 

выставляется в 

электронный журнал в 

пятибалльной шкале 

(контрольные испытания за 

год); Оценка 

метапредметных 

результатов выставляется 

на специально отведенной 

странице классного 

журнала (указываются 

уровни) 

Итоговый Определение уро-

вня 

сформированности 

знаний по 

предметам и 

основных 

компонентов 

учебной 

В конце 

учебного 

года в 4 

класса. 

Определение уровня 

освоения АООП 

НОО ЗПР 

Выставляется в классный 

журнал  
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деятельности 

школьников 

В Учреждении используется 5-бальная шкала отметок. 

Учитель комментирует отметку учащегося, чтобы учащийся смог устранить недостатки 

в дальнейшем. 

Отметка «5» («отлично) ставится в случае:  

- знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма программного 

материала;  

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и предметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;  

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Отметка «4» («хорошо») ставится в случае:  

- знания всего изученного программного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике;  

- незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, 

соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится в случае:  

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи учителя;  

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы;  

- наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае:  

- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале;  

- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы;  

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ;  

Шкала оценивания письменных работ 

    Отметка  «2» «3» «4» «5» 

Уровень низкий базовый повышенный высокий 

% выполнения работы  

ФГОС НОО 

Ниже 

50 

50-65 66-89 90-100 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводятся в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списывании, изложений, тестовых заданий. 
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Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктат, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать 

ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая 

правила родного языка. 

Тестовые задания- динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

- отсутствие «красной» строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 

на одно и то же правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения; 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, 

на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части 

повествования. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность 

их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество 
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изученных орфограмм. Текст не должен иметь слова на не изученные к данному 

моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно 

включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем, тематика текста 

должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной 

стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны 

по цели высказывания и состоять из 2–8 слов с включением синтаксических категорий, 

которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Для контрольных списывании предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного 

характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с 

несложными описаниями - пейзажа, портрета и т.п. 

Чтение и читательская деятельность 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

про себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первых классах чтение выступает объектом 

усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных 

слов, предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение 

постепенно становится обще учебным умением. Одним из показателей этого является 

изменение соотношения чтения про себя и вслух. Кроме этого, в первых классах 

основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками 

быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом 

классе до 80–85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированность навыка чтения школьников, 

учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

- в первых классах проверяется сформированность слогового способа чтения, 

осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 10 слов в 

минуту на конец 1 основного класса и не менее 20 слов на конец 1 дополнительного 

класса; понимание значения отдельных слов и предложений; 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при 

темпе чтения вслух не менее 40 слов в минуту (на конец года); умение использовать 

паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные 

особенности героев; 

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления 

прочитанного текста при темпе чтения не менее 60 слов в минуту (вслух); проверка 
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выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 

стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений, интонационного рисунка; 

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями 

и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном 

темпе 80–90 слов в минуту (вслух); выразительность чтения по книге и наизусть как 

подготовленного, таки не подготовленного текста, самостоятельный выбор 

элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передачи характера персонажа. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть 

или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в 

основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему 

(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с 

книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и 

тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди 

ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может 

быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 

6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после, чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 
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себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получат каждый ученик. Задания на карточках 

могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов 

проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

Схема учёта навыка чтения в 1-м классе 

Фамилия ученика Способ чтения Темп чтения, при котором осознает текст 

Чтение Осознанность чтения Общая оценка 

Схема учета навыка чтения во 2–4-м классах 

Фамилия ученика Темп чтения, при котором осознает основную мысль текста  

Чтение без ошибок Ответы по содержанию текста Выразит, чтения  Общая 

оценка 

Математика 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показателя: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок;  

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков;  

- наличие записи действий;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше.  

Оценивание устных ответов  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки:  

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения.  

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 
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проиллюстрировать его;  

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника;  

- неправильное произношение математических терминов.  

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и 

в устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить 

не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 

только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа 

умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в 

основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые 

вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, 

измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается 

несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 20 примеров 

(соответственно по 10 на сложение и вычитание или умножение и деление). На 

выполнение такой работы отводится 10-15 минут урока.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 

итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов задании, которые для данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим 

требованиям. 

Окружающий мир  

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Обществознание и естествознание», оказывает влияние на содержание и формы 

контроля. Основная цель контроля проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 
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- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

-неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату;  

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Особенности организации контроля по «Окружающему миру» 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные 

письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, 

моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная 

цель таких контрольных бесед- проверка осознанности усвоения учебной программы, 

это. определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только 

знания фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и 

т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности 

на уроках, по предметам данной образовательной области. Можно выделить 

следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта 

или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

При оценке, этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенные признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль 

своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные 

и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированное логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому 
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тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, 

продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с 

индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или 

дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания 

целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений 

об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а 

образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так 

и письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественнонаучные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной 

области «Обществознание и естествознание» соответствуют общим требованиям. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

Введение 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 

государством взят курс на обновление российского образования. Школа как важный 

социальный институт должна помочь становлению личности, обладающей такими  

важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения,  выбирать профессиональный путь, готовность к 

самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской 

инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образовательные 

стандарты, содержащие требования к образовательным программам, к результатам 

образования,  к условиям, которые должны быть созданы для достижения этих 

результатов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного 

присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся». В связи с этим особую важность  

приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее — Программа формирования УУД) 

конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и 

метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки 

программ учебных предметов, курсов. 
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Программа формирования УУД строится на основе деятельностного подхода к 

обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается 

как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений 

и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования 

социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

- создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

- целостность развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в 

формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации Программы формирования УУД являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

- определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с 

ЗПР;  

- определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗП. 

Программа формирования УУД реализуется в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 

разработана Учреждением на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (далее  ПООП НОО), разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Программа формирования УУД у обучающихся с ЗПР содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования. 



48 

 

2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР.  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

1. Описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР. В УМК «Перспективная начальная школа» отражены следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

-  формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; 

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

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

-доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

-навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие умения учиться, а именно: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

- любознательный, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС НОО в УМК «Перспективная 

начальная школа» обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и 

предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к 

организации учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Каждый из предметов УМК «Перспективная начальная школа» помимо прямого 

эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

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

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические  

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности; 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области, коррекционные курсы, 

индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу и внеурочную деятельность. 

3. Заданные ФГОС НОО УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся с ЗПР. 

4. Результаты усвоения УУД формулируются в рабочих программах и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия.  
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников УМК «Перспективная начальная школа» направлены на достижение 

следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Перспективная начальная школа» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и 

темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

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

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

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

знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

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

знакомство с государственной символикой государства. 

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

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной 

службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

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

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

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

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

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 

учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

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

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

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными 

ценностями нашего Отечества, памятниками старины и их создателями, русскими 

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

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

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

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

А.С. Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. 

Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского 

языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине – крае, городе, селе, 

об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 
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культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

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

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической 

проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

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

большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского и немецкого языков) с этой целью 

предлагаются тексты и диалоги о культуре  России и аналогичные тексты о культуре и 

истории изучаемых стран. Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и 

упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: 

Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, 

французских, немецких, английских, американских российских музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

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

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной 

истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных 

и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

В курсе «Труд (технология)» содержание в контексте указанного результата 

знакомит обучающихся с декоративно-прикладными видами искусства, с 

традиционными промыслами народов России и родного края, с наиболее известными 

российскими и мировыми памятниками материальной культуры, показывает 

многообразие культур народов нашей страны, знакомит с профессиями людей, 

создающих культурное богатство России, дает представление о военных традициях в 

исторической вертикали. 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования 

языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный 

контекст существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  
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В курсе «Литературное чтение на родном (русском) языке» содержание с одной 

стороны, является самостоятельным и самодостаточным предметным курсом, который 

может преподаваться в школах русского мира для детей-билингвов, с другой — 

дополняет и расширяет основной курс «Литературное чтение» для 1–4 классов в 

российской системе школьного образования. Именно поэтому в курсе «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» расширен состав авторов за счёт привлечения 

произведений современных поэтов и прозаиков, признанных в читательской и 

писательской среде, — призёров и лауреатов писательских конкурсов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
Реализации указанного результата будут способствовать 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 ребёнка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Родной (русский) язык», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», «Иностранные языки» формируют 

нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует пониманию 

младшими школьниками значения нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

УМК «Перспективная начальная школа» является 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 алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков 

адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. но нет 

образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В системе учебников УМК «Перспективная начальная школа» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов 

в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи 

и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

В учебниках УМК «Перспективная начальная школа» представлен материал для 

регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений 

на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате 
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изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личност-

ной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно-

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребёнка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребёнка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребёнка в природном и социальном 

окружении. 

Для усиления мотивации изучения того или иного предмета в системе учебников 

УМК «Перспективная начальная школа» предусмотрены: «Странички для любо-

знательных», «Занимательные странички», «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка» и др., которые отражают интересный дополнительный материал, 

занимательные вопросы и задания по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру и другим предметам. 

В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика, Литературное 

чтение, Окружающий мир шмуцтитулы каждого раздела отражают его тему, задачи 

изучения раздела, здесь же даются рисунки или схемы, настраивающие школьников на 

дальнейшую учебную деятельность. 

В курсе «Немецкий язык» важным мотивирующим фактором являются 

«проходные персонажи», действующие в различных ситуациях учебника. Тексты и 

упражнения, передающие ту или иную ситуацию, завершаются обязательным 

переносом данной ситуации на ученика, тем самым мотивируя школьника к рассказу о 

себе, своих близких, своих интересах, друзьях. 

В этой связи, учебники курса «Изобразительное искусство» написаны в форме 

личного разговора с ребёнком, обсуждения с ним вопросов так или иначе, связанных с 

его личным жизненным опытом. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью 

предусмотрены специальные уроки: «Свобода и ответственность» («Основы светской 

этики»), «Долг, свобода, ответственность, труд» («Основы мировых религиозных 

культур»). 

В курсе «Труд (технология)» достижению указанного результата будут спо-

собствовать прописанные алгоритмы выполнения работ направленные на 

формирование умения самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел «План 

работы» — для каждого изделия). Алгоритмы выполнения работ позволят не только 

последовательно выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный 

материал системы учебников УМК «Перспективная начальная школа», формулировки 

вопросов и заданий, направленные на их эстетическое восприятие, оценку культурных 

и природных ценностей, объектов. 

В текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Перспективная 

начальная школа» обращается внимание детей на красоту, своеобразие изучаемой 
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природы и рукотворного мира. В этой связи, особая роль отведена рисункам и 

фотографиям, передающим красоту объектов и явлений природы, городов и сёл нашей 

Родины, стран мира. 

Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных 

предметных линий, органично дополняют друг друга и служат опорой при выполнении 

заданий, предполагающих собственные наблюдения детей, подготовку рассказов, фото-

рассказов и презентаций, посвященных красоте, духовности, эстетике, культуре людей 

нашего отечества и мира в целом. 

В учебники курса «Литературное чтение» для достижения результата включены 

высокохудожественные тексты произведений русских и зарубежных классиков, 

позволяющие формировать у учащихся младших классов особое отношение к слову, к 

тексту. 

Особенность учеников младших классов состоит в том, что они эмоционально 

воспринимают прочитанное произведение. Эта особенность учащихся поддерживается 

системой вопросов и заданий после изучаемого произведения. Например, какими 

чувствами хотел поделиться автор; какие слова помогают почувствовать радость, 

грусть; разделяете ли вы мнение автора, лирического героя; составьте словарь 

настроений, проиллюстрируйте, как изменяется настроение в поэтическом тексте и т. п. 

В методическом аппарате указанной линии учебников предусмотрены задания, 

позволяющие иллюстрировать произведения художественной литературы, сравнивать 

авторские и собственные иллюстрации; участвовать в различных проектах и выполнять 

творческие задания. 

Таким образом, содержание учебников направлено на формирование 

художественного вкуса, умению понимать и наслаждаться различными видам 

искусства. 

В учебниках курса «Русский язык» эффективности достижения результата будет 

способствовать «Картинная галерея», представленная репродукциями картин В.М. 

Васнецова, В.А. Серова, Н.К. Рериха, И.И. Грабаря, И.И. Левитана, А.А. Пластова, А.К. 

Саврасова, и многих других художников. Работа с текстами описания этих 

репродукций, также направлена на эстетическое воспитание детей, развитие чувства 

прекрасного в душе ребёнка. 

Предметное содержание и методическое обеспечение учебников по музыке, 

технологии, иностранным языкам, изобразительному искусству органично дополняет и 

усиливает эффективность работы в направлении эстетического воспитания младших 

школьников. 

В курсе «Английский язык» для достижения указанного результата в учебниках 

для 2—4 классов предлагаются следующие средства: 

- тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), 

способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, 

формирующие представления об эстетических идеалах и художественных ценностях; 

- конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу и каждому 

уроку, раскрывающие потенциал упражнений, обеспечивающий эстетическое 

воспитание учащихся, например: Вы знаете, что писать красиво и правильно очень 

важно. Вашим зарубежным друзьям будет приятно получать письма, которые написаны 

не только правильно, но и красиво и т.п. 

В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования указанного 

личностного результата предполагается осуществлять через выполнение 

художественно-творческих заданий, направленных на развитие навыков восприятия 

произведений искусства и навыков интерпретационного эстетического суждения как по 



55 

 

отношению к творчеству сверстников, так и в отношении эстетической оценки явлений 

действительности. 

8) Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Перспективная 

начальная школа» направленно на воспитание человека, способного думать о чувствах 

близких ему людей, сопереживать им, соблюдать общепринятые этические нормы. 

В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», начиная с самых 

первых уроков, материалом многочисленных упражнений являются пословицы и 

поговорки, задания к которым направлены на осознание смысла и мудрости, которые 

вложил в них народ. Например: «Скромность — всякому к лицу», «Ложь человека не 

красит», «Совесть — верный советчик», «Умей взять, умей и отдать», «Не одежда 

красит человека, а добрые дела» и др. 

Слова, понятия о любви, дружбе, совести, справедливости, достоинстве, 

скромности, доброте, смелости, отваге, трудолюбии и других ценных личностных 

качествах человека предусмотрены в содержании упражнений, задач, предложений, 

текстов. В учебниках всех предметных линий УМК «Перспективная начальная школа» 

продумано большое количество учебного материала, который будет способствовать 

воспитанию нравственных норм, социальной справедливости, воспитывать у детей 

чувства доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи, чувство личной 

ответственности за свои поступки и поступки своих товарищей. 

В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный материал 

направлен на воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства сопереживания 

чувствам других людей, взаимопонимания и взаимопомощи. С этой целью в учебниках 

по литературному чтению предусмотрены разделы и тексты, которые должны помочь 

младшим школьникам осмыслить важные духовные ценности своего народа и других 

народов: дружба, доброта, любовь, понимание, терпение, ответственность, 

благородство и принять их. 

Примерами соответствующих разделов могут быть: «Я и мои друзья», «О братьях 

наших меньших», «Писатели детям», «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок», 

«Люби живое», «Родина», «Делу — время, потехе — час» и др.; тексты: «Помощник» 

М. Пляцковский, «Что хорошо и что дурно?» и «Худо тому, кто добра не делает» К. 

Ушинский, «Лучший друг» Ю. Ермолаев, «Подарок» Е. Благинина, «Совет» Р. Сеф, 

«Моя родня» Я. Аким, «Про дружбу» Ю. Энтин, «Никого не обижай» В. Лунин и 

многие другие. 

Система заданий и вопросов к текстам поможет учащимся ориентироваться в 

нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами. 

В курсе «Окружающий мир» для достижения результата предусмотрено 

содержание, например, таких разделов: «Как живёт семья?», «Наша дружная семья», 

включая учебный проект «Моя семья»; «В школе», «Ты и твои друзья», «Общение», 

«Эта удивительная природа», «Мы и наше здоровье», «Путешествие по городам и 

странам», «Страницы всемирной истории» и др. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» предусмотрены 

специальные уроки: «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» («Основы 

мировых религиозных культур»), «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» 

(«Основы иудейской культуры»), «Дружба и взаимопомощь» («Основы исламской 

культуры»), «Зачем творить добро?» («Основы православной культуры») и многие 

другие. 
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В курсе «Немецкий язык» содержание учебников направлено на знакомство 

младших школьников с этикетными нормами ведения разговора по телефону, с 

речевыми клише: как подтвердить высказывание собеседника, как согласиться, дать 

оценку и т. д., с нормами этикета ведения разговора с продавцом в магазине. В 

учебниках представлены упражнения, обучающие ведению диалога на тему 

«Поздравление» и знакомят с необходимыми речевыми клише. С первых шагов 

вводного курса каждый урок учебника ставит цель: как познакомиться, поздороваться, 

представиться, представить других по-немецки, запросить информацию, переспросить, 

выразить мнение, оценку и т. д. 

9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 
С этой целью в системе учебников УМК «Перспективная начальная школа» с 1 по 

4 классы предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены 

соответствующими условными знаками. На организацию сотрудничества со взрослыми 

нацелены многие учебные проекты предметных линий по литературному чтению, 

окружающему миру, математике, русскому языку, технологии, иностранным языкам, 

по информатике. 

В курсе «Математика» предлагается большое количество математических игр, 

предполагающих работу в парах. На работу в группах ориентированы представленные 

в учебниках 1—4 классов задания рубрики «Наши проекты» разнообразной тематики. 

Некоторые из этих проектов направлены на организацию сотрудничества со 

взрослыми. Так, в 4 классе при составлении справочника «Наш город (село)» 

предполагаются встречи и общение с краеведами, работниками муниципальной 

администрации, старожилами города, участниками Великой Отечественной войны с по-

следующим обсуждением результатов проектной деятельности. 

В курсе «Русский язык» предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми; 

задания отмечены соответствующими условными знаками. 

В курсе «Окружающий мир» в проектных заданиях для 3 класса « Кто нас 

защищает» предполагается, что дети с помощью взрослых должны взять интервью у 

ветерана Великой Отечественной войны, военнослужащего, сотрудника милиции, 

пожарной охраны, МЧС. 

В учебниках предусмотрены темы и система вопросов для коллективного 

обсуждения. Для этого разработаны рубрики: «Прочитаем и обсудим», «Обсудим», 

«Думай, размышляй, высказывай своё мнение». Такие задания, по мнению авторов, 

учат детей общаться и сотрудничать, соблюдать правила, находить компромиссы и 

оставаться друзьями. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в этой связи особое 

место занимает тема семьи, старших и младших. Тема раскрывается в уроках 

«Христианская семья» («Основы православной культуры») и многие другие. 

В курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются задания, 

рассчитанные на совместную деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание 

песен, сцен из музыкальных произведений, аккомпанирование, игра на простейших 

музыкальных инструментах и т. п. Совместное музицирование воспитывает 

ответственность каждого учащегося за достижение общего художественно-

эстетического результата; формирует умение контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков 

сотрудничества со сверстниками, более старшими и младшими товарищами, 

взрослыми, родителями в учебнике (1—4 кл.) предусмотрено большое количество игр и 
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заданий, выполняемых парами, в группах и командах, которые учат детей 

взаимодействовать, общаться, соперничать, соблюдать правила, приобретать навыки 

работы в группе, в коллективе. 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
В системе учебников УМК «Перспективная начальная школа» предусмотрен 

материал, направленный на формирование установки школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью разработаны соответствующие разделы и темы. 

Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — для достижения указанного результата 

предусмотрены разделы, например: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

Выполнение упражнений на уроках русского языка учащиеся предусматривает 

обсуждение вопросов внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира будут способствовать разделы, темы учебников, художественные 

тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения. 

В курсе «Труд (технология)» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках будут должны быть обязательно введены правила 

безопасной работы с ним. С 1 класса в разделе «Человек и информация» предусмотрено 

показать важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 

движения, а также таблицу с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребёнку в критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках "Enjoy English 2—4" разработано 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях. 

Таким образом, у школьников будут сформированы первоначальные 

представления о роли физической культуры, дети познакомятся с понятием 

«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Христианин в труде», «Отношение 

христиан к природе» (№ 26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 
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веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной 

работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Перспективная начальная школа», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, система учебников УМК «Перспективная начальная школа» как 

важнейший компонент духовно-нравственного развития и воспитания младшего 

школьника, в соответствии с требованиями ФГОС:  

- формирует личностные результаты освоения основной образовательной программы, 

посредством формирования личностных УУД; 

- реализует систему базовых национальных ценностей и основные направления 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников на ступени начального 

общего образования; 

- эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. 

Метапредметные результаты освоения Программы формирования УУД 

включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками.  

Достижение метапредметных результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования средствами УМК 

«Перспективная начальная школа». 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников и 

учебных пособий УМК «Перспективная начальная школа» направлены на достижение 

следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4 кл.) содержание шмуцтитулов каждого раздела (темы), помогает учащимся 

принимать и понимать основные цели учебной деятельности, формулировать задачи, 

отражающие то, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел (тему). 

В начале изложения материала урока представлены направления и общее 

содержание учебной деятельности. Такое построение учебников помогает ученикам 

видеть перспективу работы по теме, соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом её изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

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

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

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 
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учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и само-

стоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения. Для развития способности принимать и сохранять задачи 

учебной деятельности, находить средства её реализации продумана система заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются 

заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых будет способствовать 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. 

Такая дидактическая структура: общая целевая установка на изучение темы — её 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела темы) — реализация поставленных 

задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания — 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт». Предполагается, что проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; придут к выводу, что слов без корня не бывает; 

определят, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся будут включены в 

поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий системы учебников «Перспективная начальная школа». 

В курсе «Математика» для освоения указанных способов предусмотрены серии 

заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

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

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

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

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках математики предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

Содержание предметного материала предусмотрено выстроить так, что начиная с 

первого класса, школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

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

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это будет способствовать 

формированию умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами, предусмотренными в каждом учебнике, с 1 по 4 класс по 

математике, русскому языку, литературному чтению, родному (русскому) языку, 
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литературному чтению на родном (русском) языке; окружающему миру, технологии, 

иностранным языкам. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока предусмотрены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках будет заканчиваться рубриками: 

«Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», 

содержание рубрик будет согласовано с целевыми установками, сформулированными 

на шмуцтитуле к теме. 

В учебнике 4 класса каждая тема будет дополнена вопросами, направленными на 

обобщение теоретических знаний и контроль за их усвоением. Такое построение 

материала темы позволит учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных 

в начале её изучения. Кроме того, в учебниках с 1 по 4 класс, в конце каждого года 

обучения, в рубрике «Тексты для контрольных работ» будут предусмотрены задания 

базового и повышенного уровня сложности. 

В учебниках 1-4 классов предусмотрен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся будут составлять план учебных 

действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при 

составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными 

проектами. 

Всё это создаст условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

В курсе «Труд (технология)» составление плана является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, планы 

изготовления изделий будут представлены в учебниках, как в тестовом, так и в 

иллюстративном (в виде слайдов) варианте. Каждому пункту текстового плана будет 

соответствовать один или несколько слайдов, иллюстрирующих использование 

специальных приёмов, способов и техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

предусмотрена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещён материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 

позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач. 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 
В методическом аппарате системы учебников «Перспективная начальная школа» 

предусмотрены задания, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки; осознания причин успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению не успешности отдельных учеников помогут задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует 

пониманию собственного результата. В учебниках предусмотрена система работ, 

позволяющих каждому ребёнку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 
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В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход также способствует осознанию причин успеха или 

неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих 

позиций обеспечивает, их способность конструктивно реагировать на критику учителя 

или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» 

представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников поможет понять, 

насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Русский язык» для достижений указанного результата предусмотрены 

специальные орфографические задачи, например: «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение...». Предполагается, что работая над подобными 

заданиями, ученик задумывается над причиной: либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т. п. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, 

направленных на: 

• осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её 

успешного выполнения; 

• формирование умения планировать учебную работу, используя различные 

справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т. д.); 

• развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего 

школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, 

восстанавливать знания (по памяти, при работе с учебником, справочным материалом и 

т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для 

выполнения задания. 

В курсе «Русский язык» осознанию и оцениванию своих суждений и действий, 

соотнесению результата деятельности с поставленной целью, определению своего 

знания и незнания и др. способствует предметное содержание и система заданий 

учебника. 

Предполагается, что объясняя правильность выполненного задания, проверяя 

высказанное значение незнакомого слова и сверяя его со значением этого слова в 

словаре, высказывая своё мнение по обсуждаемому вопросу, выполняя задания под 

рубрикой «Проверь себя», участвуя в презентации своих проектов и др., — ученик 

оценивает свои знания или умения, свои мысли, свои результаты, осознает чему он 

научился, а чему ему ещё придётся научиться. 

6. Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 
В учебниках «Перспективная начальная школа» предусмотрена специальная 

система заданий, направленных на достижение указанного результата. 

В курсе «Русский язык» — это составление модели слова, предложения, 

использование графической символики (выделение Гласных, согласных, слогов, 

ударения, значимых частей слова, членов предложения и т. п.). Начиная с 1 класса, 

учащиеся читают схемы (слогоударная модель, схема-модель слова, предложения), 

сопоставляют схемы-модели слов, предложений, находят слово (предложение) по 

модели, составляют модели самостоятельно, преобразовывают звуковые модели и т. д. 

В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся будут изготавливать модели 

Солнца, звёзд и созвездий, во 2 классе — модели связей в природе и в экономике, в 3 
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классе — модели частиц вещества, цепей питания, круговорота воды в природе, 

круговорота веществ, в 4 классе — модели связей в природных сообществах. 

В курсе «Математика», на протяжении всего периода изучения предмета, будут 

системно выстроены задания для организации деятельности моделирования. 

Например, при введении нового материала: 

1 — выстраивается математическая модель (предметная или схематическая) 

некоторого фрагмента реальной действительности; 

2 — выявляются её особенности и свойства; 

3 — осуществляется их описание на языке математических символов и знаков 

(чисел, равенств, неравенств, арифметических действий, геометрических фигур и др.). 

Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий сложение 

и вычитание используются предметные и схематические модели и записи этих 

действий на языке математических символов и знаков. Со 2 по 4 класс используются 

схематические модели: 

- 2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100; 

- 3 класс — при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при 

построении таблицы умножения; 

- 4 класс — при решении текстовых задач. 

7. Активное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
Для эффективного достижения указанного результата большинство учебников 

предметных линий системы учебников «Школа России» будет обеспечено 

электронными приложениями: Азбука, Русский язык, Математика, Окружающий мир, 

Музыка, Английский язык, Немецкий язык, Французский язык, Испанский язык, 

Информатика, курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Все учебники по иностранным языкам (2—4 классы) будут иметь различные 

мультимедийные приложения (DVD-видео, программное обеспечение для 

интерактивной доски, CD-ROM диски и др.). 

В курсе «Окружающий мир» во всех разделах предметной линии учебников (1—4 

классы) предусмотрены задания, направленные на активное использование речевых 

средств. 

Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из сообщений 

радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий 

экологических катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс, тема «Экономика и 

экология»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о любом из городов Золотого 

кольца» (3 класс, тема «Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь 

сообщение о каком-либо выдающемся памятнике истории и культуры, про который не 

написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам мира»); «Найди в 

Интернете информацию о работе международных экологических организаций в России. 

Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С помощью 

дополнительной литературы, Интернета подготовить сообщение об одном из объектов 

Всемирного наследия (по своему выбору)» (4 класс, тема «Сокровища Земли под 

охраной человечества»); С помощью Интернета совершим воображаемое путешествие  

в национальный парк «Лосиный остров». Какие программы и экологические проекты 

сотрудники национального парка предлагают детям?» (4 класс, тема «Лес и человек»). 

Активному использованию речевых средств и средств ИКТ будет способствовать 

широкое применение таких организационных форм как работа в парах и группах, 

выполнение заданий в сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов, в 

том числе, с применением электронного приложения к учебнику. 
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью каждое 

пособие содержит развернутую систему творческих заданий по каждому уроку, а также 

уроки — «Творческие работы учащихся». Система вопросов и творческих работ 

предполагает активный поиск обучающимися новой информации, а также 

содержательный диалог с родителями и другими взрослыми. Программой 

комплексного курса предусмотрено проведение презентаций творческих работ 

учащихся, изучавших определенный модуль, перед своими одноклассниками, 

изучавшими другие модули. 

Обсуждение учащимися творческих заданий, выполненных работ, произведений 

искусства способствует формированию коммуникативных и познавательных УУД. 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

В результате обучения по системе учебников «Перспективная начальная школа» 

учащиеся приобретают первичные навыки работы с информацией: вести запись, 

осуществлять поиск необходимой информации, выделять и фиксировать нужную 

информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать 

информацию, интерпретировать и преобразовывать, представлять, передавать и 

хранить информацию, создавать новую под определённую цель. 

Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации и работать 

с ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям: 

- целенаправленный поиск конкретной информации для решения задач-расчётов с 

недостающими данными, для создания презентационных и иных материалов при 

подготовке творческих работ и т. п.; 

- поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, в сети Интернет, в 

беседах с взрослыми и др.) для выполнения заданий рубрики «Наши проекты» и работа 

с ней: проведение анализа собранной информации, её систематизация по требуемому 

форматом признаку и представление в нужном виде (в виде текстов для стенгазеты, 

книги, набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде презентаций, таблиц, 

диаграмм, рисунков, поделок, книг, альбомов и т. п.); 

- систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), например, к справочному 

материалу. 

В курсе «Математика» такой справочный материал будет размещён в разделе 

учебника 4 класса — «Основные сведения из курса математики с ,1 по 4 класс». В этом 

разделе предусмотрен материал, который должен быть усвоен детьми и с чем они 

должны перейти на следующую ступень обучения. 

В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов учебники (1—4 

классы) будут обеспечены справочными материалами: памятками, таблицами, 

словарями (толковый, орфографический, орфоэпический, словари синонимов и 

антонимов, омонимов и фразеологизмов, иностранных слов). 

В курсе «Английский язык» учащиеся овладевают следующими универсальными 

учебными действиями: работать с информацией (текстом/аудио текстом), извлекать 

нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать 

содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, отличать главную информацию 
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от второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать 

выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии, работать 

в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий). 

В учебниках будут предусмотрены следующие справочные материалы: 

грамматический справочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский 

словарь, таблица соответствий английских и русских звуков (2 класс) и приложение 

«Читаем по правилам» (4 класс). Всё это позволит учащимся осуществлять 

самостоятельный поиск необходимой информации. 

В курсе «Труд (технология)» для каждого класса введен специальный раздел 

«Человек и информация», в котором учащиеся знакомятся с разными источниками 

информации, способами её поиска, переработки, передачи и использования от древних 

времен до сегодняшних дней. Например, в 1 классе — наскальные рисунки и письма на 

глиняных дощечках, в 3—4 классах — книги, почта, ИКТ-средства. В конце каждого 

учебника будет размещён «Словарик юного технолога», позволяющий учащимся са-

мостоятельно отыскивать необходимую им информацию. 

Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств и пр., дети будут 

иметь возможность учиться находить ответы на возникающие вопросы, правильно 

формулировать свои ответы, делать выводы, давать разъяснения. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 
С этой целью в учебниках УМК «Перспективная начальная школа» 

предусмотрена система заданий, способствующих созданию проблемных ситуаций, 

когда учащиеся оказываются перед выбором возможных вариантов: решения задачи, 

построения разных моделей, интерпретаций рисунков, схем и пр., построения 

рассуждений, объяснений, монологических высказываний относительно выполняемого 

задания, выявленных связей и закономерностей. 

Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в устной и 

письменной форме в учебники в определенной системе будут включены задания на 

выразительное прочтение текстов, анализ текстов различных стилей и форм, на 

распознавание текстов-описаний, повествований, заданий на работу по аналогии, на 

сопоставление текстов, например, с соответствующими музыкальными 

произведениями и т. п. 

В курсе «Русский язык» предполагается, что школьники приобретут навыки 

смыслового чтения, работая с большинством текстов: определяя тему, главную мысль, 

дополняя незаконченный текст, выполняя грамматические задания, редактируя текст и 

др. 

Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль 

выражена в пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную мысль 

текста? — О чём самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — Какое 

настроение вызывают эти строки? Какие слова передают это настроение? — Как надо 

читать эту песню: быстро или медленно, громко или тихо? А какая музыки могла бы 

подойти к ней? — Что отражено в заголовке: тема или главная мысль? — Что вы 

представили, читая эти строки? и др. 

Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке 

письменного изложения, большинство которых проводится с языковым анализом 

текста. 
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В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному 

языку), для достижения указанного результата все учебники предусматривают работу с 

разнообразными по жанрам и стилю текстами, включая большое количество 

художественных текстов в прозе и стихах: рассказы, басни, сказки, а также 

информационно-публицистические, дневниковые записи, исторические тексты, 

примеры диалогической речи бытового характера. 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения будут размещены в 

следующей последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур 

за диктором, чтение этих же слов и структур, затем — чтение и прослушивание 

текстов-диалогов с уже знакомыми структурами, выполнение упражнений на основе 

прочитанного. Таким образом, учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся 

читать их в связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в 

словах, логическое ударение в предложении, интонационный рисунок. Очень важно, 

что практически все тексты в учебнике для 2 класса записаны на CD и начитаны 

носителями языка. 

Наряду с этим проходит изучение основных правил чтения и вводится 

транскрипция.  

Учебники (2-4 классы) постепенно обучают письму как виду речевой 

деятельности. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от написания 

букв и слов, списывания текстов, в которые им необходимо вставить недостающие 

слова, до написания с опорой на образец записок, открыток, поздравлений, писем и 

сочинений. 

Включение детей в деятельность по выполнению вышеизложенных заданий и 

учебных задач способствует формированию коммуникативных УУД. 

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 
В курсе «Математика» с достижениями указанного результата связаны основные 

виды деятельности, на которых построена система заданий во всех учебниках с 1 по 4 

класс. Они будут заявлены в каждом учебнике по-разному: «Рассмотри ...», «Сравни: 

чем похожи, чем отличаются ...», «Проанализируй ...», «Объясни, почему ...», «Сделай 

вывод ...», «Выбери верный ответ ...», «Найди и исправь ошибки ...» и др. Система 

заданий направлена на развитие математического стиля мышления, в частности, на 

формирование умений анализировать, устанавливать причинно-следственные связи 

между объектами и величинами, аргументировать предлагаемый ход решения того или 

иного вопроса, задачи. 

В курсе «Русский язык» предусмотрено решение учебных задач лексического, 

фонетико-графического, грамматико-орфографического, синтаксического, 

коммуникативного характера. Предполагается, что такие виды деятельности младших 

школьников помогут им стать активными участниками наблюдений, 

микроисследований в области языка и речи и постепенно откроют для них 

определённые стороны языковых понятий, явлений, фактов. В процессе решения таких 

задач, школьники будут учиться анализировать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы как звуки, буквы, части слов, части речи, члены предложения, 

простые и сложные предложения и др., объяснять, рассуждать, сопоставлять, делать 

выводы, проводить лингвистические опыты. 

С первого класса ученики распределяют языковые единицы (звуки, буквы, слоги, 

слова) по определённому признаку, дополняют ряды в соответствии с определённым 
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признаком, объединяют, сравнивают, сопоставляют, учатся объяснять, рассуждать, 

высказывать своё мнение. 

В учебниках курса «Литературное чтение» заложена система вопросов и заданий, 

способствующих активизации умственной деятельности учащихся, развитию 

логического мышления. Например, задания, в которых предлагается установить 

соответствия, сравнить образы героев, произведения живописи и т. п. 

В курсе «Окружающий мир» предусмотрена система заданий, направленных на 

первоначальное ознакомление детей с разного рода зависимостями, задания для 

раскрытия причинной связи между процессами и явлениями окружающей 

действительности. Например, в 1 классе будут предусмотрены задания на сравнение 

ели и сосны, реки и моря, различных средств транспорта, животных разных групп и т.п. 

Во 2 классе — сравнение городского и сельского домов, анализ схемы связей неживой 

и живой природы, обобщение представлений о погодных Явлениях и пр., построение 

рассуждений об экологических связях по аналогии с прочитанным рассказом, 

установление причинно-следственных связей при знакомстве с сезонными 

изменениями в природе. В 3 классе — различные задания на классификацию живых 

организмов, составление из звеньев (синтез) круговорота веществ в природе, сравнение 

дорожных знаков разных групп, анализ таблиц и сравнение государственного и 

семейного бюджетов. В 4 классе — сравнение изучаемых природных зон, природных 

сообществ, установление причинно-следственных связей при изучении исторических 

событий. 

В курсе «Английский язык» задания будут построены таким образом, что, 

проанализировав особенности грамматического явления, учащиеся имеют возможность 

самостоятельно вывести грамматическое правило, а затем сравнить с правилом в 

учебнике. Таким же образом построена работа над правилами чтения. Учащиеся 

определяют причинно-следственные связи внутри текста, почему произошли 

определённые события, почему герои так поступили, анализируют различные объекты 

с целью выделения признаков (существенных, несущественных) и классифицируют их 

по выделенным признакам. 

В курсе «Труд (технология)» будет предусмотрена система заданий, спо-

собствующих активизации умственной деятельности учащихся, развитию логического 

мышления. Например, задания, где нужно сравнить свойства материалов, для чего 

необходимо выполнить элементарное исследование или эксперимент, провести 

наблюдение над объектом. 

В курсе «Музыка» будут выстроены системы заданий, направленных на 

овладение приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных 

явлений музыкального искусства по жанрам и стилям; видам исполнительского 

творчества, формирующие у младших школьников способность устанавливать связи и 

отношения отдельных явлений жизни и искусств. 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 
В системе учебников УМК «Перспективная начальная школа» для достижения 

указанного результата предлагаются задания для объяснения представленных алгорит-

мов действий, вычислений, построений, рассуждений, мнений, различных точек зрения, 

побуждающие учащихся искать разные способы решения, вычисления, обсуждать их, 

выслушивая версии одноклассников. В заданиях предлагается рассмотреть 

представленные в учебниках варианты ответа, обсудить, кто из персонажей учебника 
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прав, найти ошибки в ходе решения проблемы, задачи, объяснить и аргументировать 

свою позицию. 

В этой связи все те задачи и задания, которые будут направлены на поиск 

различных вариантов решения (включая построение разных моделей, разных 

пространственных фигур и т. д.), на выдвижение гипотез, разных точек зрения, версий 

и причин событий, разных суждений; задачи, связанные с разнообразием 

использования материалов; задачи на преодоление инерции мышления, 

прогностические, проектные задачи и пр., способствуют развитию дивергентности 

мышления как важнейшей составляющей исследовательского поведения младших 

школьников. 

В курсе «Русский язык» предполагаются специальные задания для дискуссии, 

связанной с содержанием языкового или иллюстративного материала, упражнения, где 

описываются разные точки зрения (например, положительные и отрицательные отзывы 

о картине В. М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке»). Дети при этом должны 

высказывать своё собственное мнение, учиться слушать своих оппонентов, включаться 

в диалог, полилог, учиться по рисункам составлять диалоги и их инсценировать. 

В курсе «Литературное чтение» будет заложена система заданий и вопросов, 

направленных на формирование умения высказывать свою точку зрения, активно 

участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Вопросы 

открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли 

выражать собственное мнение, выслушивать мнение одноклассников, обсуждать 

вопрос в группе или паре. 

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся будут составлять небольшие 

рассказы о себе и окружающем мире; описывать иллюстрации к произведениям и 

высказывать отношение к его героям. 

В курсе «Немецкий язык» предусмотрены упражнения на развитие диалогической 

речи. После текстовые задания учебника строятся таким образом, чтобы школьник мог 

выразить своё собственное мнение и выслушать мнение одноклассников. При этом 

должны использоваться элементарные нормы речевого этикета. Например, в рассказе о 

своей семье учащиеся отвечают на вопросы, подтверждают или опровергают сказанное, 

высказывают свою точку зрения. 

Опираясь на диалоги-модели, школьники будут учиться вести беседу о себе, 

своей семье, друзьях, классной комнате, своём любимом животном и т.д. 

В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному 

языку) упражнения на развитие диалогической речи будут введены со 2 класса и 

представлены в заданиях типа «Разыграйте диалог-знакомство со своим 

одноклассником...», «Глядя на картинки, спроси своего одноклассника...». Кроме того, 

предполагается участие детей в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным 

текстом, при ответах на вопросы открытого типа (выражая своё собственное мнение и 

выслушивая мнение одноклассников) и т. п. 

Для каждого урока в учебниках (2-4 кл.) предусмотрен специальный раздел для 

совершенствования навыков говорения Let Us Talk. Опираясь на диалоги-модели, 

школьники будут учиться вести беседу о себе, своей семье, своих друзьях, интересах, 

игрушках, домашних питомцах и пр. Здесь же учащимся будут даны опоры для 

разыгрывания диалогов в ситуациях, приближенных к реальным — в школе, дома, в 

магазине, на улице. 

12. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
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13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 
Для реализации указанных результатов в учебниках УМК «Перспективная 

начальная школа» предполагается большое количество заданий, предусматривающих 

систематическое проведение работы в паре, в группе. Ученики совместно определяют 

общую цель, помогают друг другу сформулировать учебную задачу или, контролируя 

друг друга, поочередно выполняют задания, чтобы получить верный результат, 

оценивают правильность выполнения задания сверстником и др. 

В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и доступным 

спортивным играм направлены на формирование умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной игровой или спортивной деятельности, 

участвуя в которой дети приобретают умение адекватно оценивать свои результаты, 

вклад товарищей по команде и соперников, собственное поведение и поведение 

участвующих лиц. 

В учебниках математики, литературного чтения, русского языка, окружающего 

мира с 1 по 4 класс предложена общая рубрика «Наши проекты», с указанием темы 

проекта, соответствующих комментариев, советов, плана выполнения проектной 

работы. Проектные задания также размещены в учебниках иностранных языков, 

технологии. Учащиеся вместе обсуждают и формулируют цель работы над заявленной 

в проекте темой, план своих действий, промежуточные и итоговые результаты работы. 

Система заданий по организации проектной деятельности будет заложена в 

большинстве учебников УМК «Перспективная начальная школа». 

14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
\. 

В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС — Фун-

даментальным Ядром содержания общего образования в содержании отдельных 

учебных предметов должны присутствовать элементы научного знания, культуры и 

функциональной грамотности, которые должны быть достаточными для полноценного 

продолжения образования и личностного развития. 

В соответствии с этими требованиями, содержание системы учебников УМК 

«Перспективная начальная школа» направлено на формирование у школьников: 

- начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности, целостного представления о мире, о научной картине мира; 

- личностного отношения к полученным знаниям, умениям применять знания в своей 

практической деятельности. 

В курсе «Математика» содержание и структура учебников обеспечит освоение 

младшими школьникам важнейших (базовых) понятий начального курса математики: 

число, величина, геометрическая фигура. 

Представленные в учебниках задания и способы работы над ними дают 

возможность понять, что математические положения не только применяются на 

практике, но и представляют собой результат анализа и обобщения человеком 

практической деятельности и наблюдаемых им явлений окружающего мира, разные 

стороны которого изучают различные школьные дисциплины. 

Особенно убедительно это проявляется на примере учебного предмета 

«Окружающий мир», в ходе изучения которого дети проводят и фиксируют сезонные 
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наблюдения, прослеживают историю взаимоотношений человека и природы, у детей 

формируются представления об основных эпохах в развитии человечества. 

В курсе «Литературное чтение» базовыми предметными понятиями являются: 

«ценность», «книга», «художественная литература», «культура», «человек», 

«общество»; «живопись» «искусство». 

Базовые межпредметные понятия — «взаимодействие», «развитие», «история», 

«жизнь», «творчество», «причина», «следствие», «результат», «время», «пространство», 

«модель». 

В курсе «Русский язык» базовыми предметными понятиями являются языковые 

единицы: звук, буква, слово, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, текст и др. Базовые межпредметные понятия: речь, диалог, слово, текст, 

модель, результат. 

16. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 
Указанный результат при работе с УМК «Перспективная начальная школа» 

достигается в процессе: 

- создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и дополнения готовых 

информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, текстов и пр.); 

- передачи информации в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной 

поддержкой; 

- описания по определённому алгоритму объекта или процесса наблюдения, в том 

числе, используя электронные приложения к учебникам (Азбука, Русский язык, 

Математика, Окружающий мир, Музыка, Английский язык, Немецкий язык), ИКТ-

технологии; 

- нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по числовым 

параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной информации для 

решения поставленной учебной задачи, практической, проектной работы; 

- использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) для обогащения 

чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и своей точки зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте); составления инструкции (алгоритма) к 

выполненному действию. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» указанный результат 

обеспечивается в процессе реализации учебной модели, включающей: 

- разные учебники с общими темами, в которых выражена задача каждого модуля — 

приобщение к традициям многонационального народа России; 

- систему творческих заданий, обеспечивающих деятельностный, развивающий 

характер обучения, коллективную работу обучающихся, старших и младших; 

- организацию школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия», завершающего изучение комплексного курса. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

личностные 

жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные 
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,      алгоритмизация действий (Математика, 
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Русский язык, Окружающий мир, Труд, Физическая культура и 

др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС, предметное содержание, 

дидактическое и методическое обеспечение системы учебников УМК «Перспективная 

начальная школа» способствует достижению метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, посредством 

формирования познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий, составляющих основу умения учиться. 

Достижение метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования средствами УМК «Перспективная 

начальная школа». 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем 

предметным линиям УМК «Перспективная начальная школа» является постановка 

перед детьми вопроса, который предоставляет возможность высказывать 

противоположные точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует 

коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий:  регулятивных (постановка 

и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, делать 

логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини- 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их 

проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   

В учебниках по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается 

работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое 

значение для формирования коммуникативных  (умения донести свою позицию до 

других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий 

(распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

В комплекте учебников проектная деятельность выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности учащихся. 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной 
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деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным 

«держателем» содержания и организации мероприятия был педагог. Основные отличия 

проектной деятельности от других видов деятельности: 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 

универсальных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного 

этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и 

решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей 

темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

–    предполагать, какая информация нужна; 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски; 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация 

(защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных 

умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и 

культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как 

граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.  Учащиеся, 

так как требуется проявления личностных ценностных смыслов, показывают реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты 

творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при этом на 

каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания 

собственного проекта учащегося.  

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на 

учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, 

поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские 
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проекты (найди исторический корень, …..и др.). Тематика проектных заданий связана с 

материалами разных учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность 

предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в 

плане организационном. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может 

выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут 

личностно значимые цели.  И дальше начнется работа по планированию действий, их 

реализации и осмыслению  полученного результата (Получилось? Не получилось? 

Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.).  

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и 

возможность выхода в собственный проект создают условия для формирования 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных 

учебных действий.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У 

учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой 

технологии обеспечивают система вопросов и заданий учебников, специальные 

рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возможность выбора заданий для 

проверки своих знаний на Проверочных и Тренинговых листах. Данная технология 

направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных учебных 

действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к  личностному 

развитию ученика. 

3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР.  

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

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

преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо 

от её специально-предметного содержания. 

- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

Функции универсальных учебных действий: 
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- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на  

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

 Характеристика универсальных учебных действий 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

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

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

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

отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Метапредметные универсальные учебные действия отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся умение 

организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, 

его временных  характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

оценки этого результата самим учащимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

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

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 
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- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического 

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

массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

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

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

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 
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- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Перспективная начальная школа» конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – 

анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они 

должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

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

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

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

задачи, менять некоторые из её условий. 

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность 

выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.  

Способы учета сформированности конкретных УУД — в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого 

класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Портфолио,  который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к 

начальному общему образованию. 
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Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся с ЗПР  к 

обучению на следующем этапе. Стартовая диагностика определяет  основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 

особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается система 

работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общеучебные, логические и др.). 

В таблице представлено значение различных видов универсальных учебных 

действий для успешности обучения и усвоения учебного содержания различных 

предметов в системе дошкольного образования и в начальной школе. Развитие 

универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических 

новообразований и способностей обучающихся с ЗПР, которые, в свою очередь, 

определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения 

предметных дисциплин. 

Значение УУД для обеспечения готовности ребенка к переходу от уровня 

дошкольного образования к начальному образованию 

УУД Результаты развития УУД 
Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

Внутренняя позиция школьника Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные 

действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном взаимодействии. 

Понятие сохранения (на примере 

дискретного множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения чтением 

(грамотой) и письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования 

умения решать 

математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных 

изображений в любых учебных 
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предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде образца-

продукта действия, 

- ориентация на образец 

и правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в форме 

построения предметного действия 

в соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных 

способов действий способов 

научных понятий (русский 

язык, математика) и 

предметной, продуктивной 

деятельности (технология, 

ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие 

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 

Значение УУД для успешности обучения на уровне начального общего 

образования 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффектив-ность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

Преемственность перехода от начального общего к основному общему 

образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода - ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации учебной деятельности 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 
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-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

-недостаточной готовностью обучающихся к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 

учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в 

форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием системы УУД, 

а также на положениях ФГОС дошкольного образования, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в 

Учреждении осуществляется следующим образом: 

1. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами УМК проводится работа по коррекции и развитию  универсальных 

учебных умений первоклассников. 

2. В октябре - декабре ежегодно проходит стартовая диагностика учащихся 1-х 

классов, имеющая целью определить  основные проблемы, характерные для 

большинства учащихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по 

преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

3. Формы преемственности: проведение родительских собраний совместно с 

педагогами д/сада, посещение уроков в 4 классах педагогами старших классов, 

проведение совместных семинаров по обсуждению вопросов преемственности с 

педагогами старших классов. 

4. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в 

средней школе. 

5. По результатам итоговой диагностики, классно-обобщающего контроля 

проводится совещание «Качество образованности выпускников начальной школы и 

готовность их к обучению в средней школе» (май).  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  является  

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

- понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

- уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД;  
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- уметь использовать деятельностные формы обучения; 

- мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

- уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

- выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

- на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности;  

- на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и 

задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), 

контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения 

работы; 

- на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

- на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разработаны 

на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения АООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1) планируемые  результаты освоения конкретного учебного предмета, 

коррекционного курса; 

2) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов являются 

следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г № 273 Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598);  

- федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
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учреждениях, реализующих программы общего образования (приказ Министерства 

просещения РФ от 20.05.2020 № 254с изменениями).  

Рабочие программы по учебным предметам разрабатываются учителем 

самостоятельно в соответствии с учебным планом и «Положением о рабочей 

программе», на основе примерных программ по учебным предметам, авторских 

программ, составляющих основу учебно-методических комплектов. Основную часть 

программы (80%) составляет содержание, представленное в обязательной части 

учебного плана, 20% - составляет часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Педагогическим коллективом Учреждения разработаны рабочие 

программы по учебным предметам с учетом регионального компонента. Рабочие 

программы учебных предметов представлены в Приложении. 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

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

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации.  

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

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

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

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

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
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скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

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

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка 

написанного при помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения 

написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах 

людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

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

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

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

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

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

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

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: 

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

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных 

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

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на 

письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в 

школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в 

алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

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

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

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

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

(родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — 

кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку 

от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

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

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

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

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

опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

(склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 

1, 2, 3му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами 

существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе.  

Морфологический разбор имён существительных. 

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

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

(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и 
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множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

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

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

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 

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

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

в прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

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

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

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

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

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

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

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

без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными 

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

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из 

двух простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных 

предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед 

союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

- сочетания чк—чн, чт, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

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

мышь); 
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- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

- безударные окончания имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

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

Развитие речи 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов 

устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным 

картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану 

(в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов 

описания. Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-

деловой речи). 

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

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к 

данным текстам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

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

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ 

(сочинение) по картинке и серии картинок. 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

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

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую 

информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

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

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

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

текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочноиллюстративный материал). 

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

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

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

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

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
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Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

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

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

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

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

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

позволяющих составить данное описание на основе текста).  

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Деление 

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

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

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

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

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, 

художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения.  

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

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

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

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

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

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

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

особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(сравнение) в минисочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

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

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

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

поступках, юмористические произведения. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

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

отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

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

различение, определение основного смысла. 

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

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

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Родной (русский) язык 

Школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного 

курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

Целевыми установками данного курса являются: 

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

 изучение исторических фактов развития языка; 

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает 

содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о 

происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный 

блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, 

сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и 

специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 
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использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный 

блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение 

норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех 

сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием 

четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных 

навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно 

участвовать в речевом общении); расширением практики применения правил речевого 

этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с 

текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 

собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности русского языка. 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» по годам обучения 

Первый год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.); 

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, 

загадках, прибаутках). 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как 

вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели 

и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

Второй год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 
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1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.); 

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, 

загадках, прибаутках). 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как 

вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели 

и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Резерв учебного времени – 1 ч 

Третий год обучения ( 34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (17 ч) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего 

времени; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, 

тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, 

еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских 

пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму (например, ехать  в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами 

(тат.)). 

Раздел 2. Язык в действии (9 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (8 ч) 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 
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диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом 

уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование 

об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Четвёртый год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 ч) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

( например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова,  называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова,  называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова,  обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов  и сел Вологодской области, сведения о 

происхождении этих названий. 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения 

и различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 

заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, числа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм 

родительного падежа множественного числа). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов с пространственным значением, 

образования предложно-падежных форм существительных. Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в 

рамках изученного). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами: кружевоплетением, 

берестоплетением. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 
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Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.). 

Резерв учебного времени – 9 ч. 

Пятый год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 ч) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение 

толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова 

в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии (7 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего 

и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (13 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная 

функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

1 (основной) класс 

Тема 1. ХАРАКТЕР НАРОДА В ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ 

Малые жанры фольклора — повторение и обобщение изученного в дошкольном 

детстве; работа со словами в прямом и переносном значении, с образными 

выражениями; работа над осознанием эстетической ценности малых жанров.Перенос 
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знаний и умений от простого к сложному, от известного к неизвестному, выход на 

понимание фольклора как основы русской культуры, осознание отличий произведений 

малых жанров друг от друга, знакомство с их особенностями и бытованием у русского 

народа с древности до наших дней. Малые жанры: считалка, колядка, закличка, 

пословица. Образ персонажа, рождённый в народе, и его воплощение в 

художественном произведении (Р. Балакшин «Добрый дедушка»). 

Внеклассное чтение: поэзия Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. 

Иванниковой, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. 

Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; проза: Ю. Кузнецова «Сказки про вредин»; Л. 

Ларина «Снежный король и приключения Розовинки в космосе», «Улыбнись, Ёлочка!»; 

М. Тараненко «Замок новогодних секретов», «Русские забавы. Мороз трещит, стоять не 

велит». 

Развивать умения: воспринимать текст на слух; работать над интонированием 

своей речи; правильно и полно повторять по памяти текст небольшого объёма; отвечать 

на вопросы к тексту.  

Развивать умения: воспринимать инфографику, работать с ней,сопоставлять 

литературный текст и инфографику. 

Развивать умения: сравнивать рифмованные тексты небольшого содержания, 

формулировать своё отношение к прослушанному; сопоставлять литературные 

произведения с изобразительным искусством на ту же тему; сопоставлять фотографии 

и живописные полотна. 

Развивать интерес к русскому устному народному творчеству как отражению 

культуры народа. 

Совершенствовать умения: читать правильно, осознанно, по слогам, с 

постепенным переходом на чтение целыми словами; воспринимать на слух 

произведения малых жанров фольклора как художественный текст. 

Совершенствовать умение работать в творческой мастерской по группам. 

Воспитывать любовь и уважение к Родине, её культуре и природе. 

Литературоведческие понятия: считалка, закличка, пословица, колядка, 

эпиграф, сказание, стихотворение. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): грамота, 

добро, Светлый праздник, Рождество, Сочельник, Святки, жизнь дарована, русское 

авось, чудо, чудотворец, уважение, созвучие, забава, природа. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопроск тексту; 

различные виды чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение; 

дополнение текста — описания картины или иллюстрации. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, 

музыка, живопись, окружающий мир. 

Метапредметность: умение соотносить знания, получаемые на уроках 

литературного чтения на родном русском языке, с другими областями знаний; умение 

сравнивать, соотносить содержание двух текстов, обобщать; умение оценивать свою 

роль в коллективном обсуждении услышанного или прочитанного; умение 

прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения читаемого или 

прочитанного. 

Тема 2. ГРАМОТЕ УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ 

Произведения устного народного творчества и художественной литературы о 

школе и дружбе, обучении и взаимоотношениях людей, отношении человека к природе 

и животным, своему родному краю: И. Пивоварова «Дождь»; А. Пришелец «Наш 

край». 
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Внеклассное чтение: стихи русских поэтов XIX–XX вв. и поэтов-

современников — Р. Алдониной, В. Берестова, М. Бородицкой, Д. Бурачевской, К. 

Валаханович, И. Иванниковой, В. Лунина, М. Лукашевича, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. 

Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова. 

Развивать умения: воспринимать текст на слух; работать над интонированием 

изучаемого текста и своей речи; правильно и полно повторять по памяти текст 

небольшого объёма; отвечать на вопросы по тексту. 

Развивать умения: слушать пословицы и работать с их содержанием; понимать и 

соотносить прямой и переносный смысл пословиц; анализировать прочитанные 

приговорки, потешки, загадки и скороговорки; анализировать стихотворение, 

определять его рифму. 

Развивать умения: слушать рассказ и работать с его содержанием, выделяя 

последовательность событий, имена и характеры персонажей; анализировать 

прочитанное произведение, характеризовать героев и оценивать их поступки; читать 

выразительно и по ролям; формулировать своё отношение к героям произведения; 

делать выводы. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме. 

Развивать умение работать с инфографикой. 

Совершенствовать умения: понимать содержание прочитанного 

художественного произведения; определять эмоциональный строй произведения; 

находить в тексте фактическую информацию, заданную в явном виде; определять 

главную мысль произведения; формулировать несложный вывод на основе 

прочитанного с приведением доводов; объяснять смысл пословиц по теме урока, 

соотносить ключевое слово культуры с содержанием текста; выделять самостоятельно 

ключевые слова в тексте в меру своих компетенций. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Формировать умения: сравнивать произведения разных жанров на одну тему и 

выделять особенности построения текста. 

Литературоведческие понятия: потешка, загадка, отгадка, приговорка, 

скороговорка, стихотворение, песня, поэт, рифма, звукоподражание, сказка, пословица, 

народная примета, лубок. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): уважение, 

созвучие, потеха, забава, Родина, родной край, любовь к Родине, природа, смекалка, 

мысль, мудрость, правда, ложь, слово. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопрос к тексту; 

различные виды чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы, приговорки, 

народные приметы; русский язык, лубок, музыка, живопись, окружающий мир. 

Метапредметность: умение соотносить знания, получаемые на уроках 

литературного чтения на родном русском языке, с другими областями знаний; умение 

сравнивать, соотносить содержание двух текстов, обобщать; умение оценивать свою 

роль в коллективном обсуждении услышанного или прочитанного; умение 

прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения читаемого или 

прочитанного. 

Проектное задание (групповое): создание лубка по теме считалки (загадки, 

потешки или сказки). 

Тема 3. МОЙ ДРУГ — КНИГА 
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Стихи и проза о школе и дружбе, обучении и взаимоотношениях людей — 

взрослых и детей: В. Левин «Считалка для кошки»; М. Бородицкая «Щи-талочка»; Н. 

Пикулева «Читайте, дети!»; М. Дружинина «Выходи, Василёк!», «Что здесь 

написано?». 

Внеклассное чтение: поэзия Р. Алдониной, В. Берестова, М. Бородицкой, Д. 

Бурачевской, К. Валаханович, И. Иванниковой, М. Лукашевича, В. Лунина, Ю. Мориц, 

А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; 

проза: Н. Волкова «Шарф для поезда», «Водные процедуры», «Куда спрятался вор», 

«Бетономешалка», «Долгожданная встреча», «Бородатая история» и др.; М. Дружинина 

«Батарейки», «Битва с вампирами», «Буду чемпионом!», «Бутерброды для птенцов», 

«Как тебя зовут?», «Кисель- компот», «Непослушные цыплята», «Спортивная 

шоколадка»; Ю. Кузнецова «Сказки про вредин», «Сказки на один укус»; М. 

Лазаренская «Копилка со смешинкой», «Светофор. Разноглазый постовой»; Л. Ларина 

«Помидорчики», «Приключения в Ух-Чудиновке», «Долина Забытых обещаний, или 

Новые приключения в Ух-Чудиновке». 

Развивать умения: воспринимать текст на слух; работать над интонированием 

воспроизводимого текста и своей речи; правильно и полно повторять по памяти текст 

небольшого объёма; отвечать на вопросы к тексту. 

Развивать умения: слушать пословицы и работать с их содержанием; понимать 

прямой и переносный смысл пословиц; анализировать прочитанные считалки; 

анализировать стихотворение, определять его рифму. 

Развивать умения: слушать рассказ и работать с его содержанием; анализировать 

прочитанный рассказ, характеризовать героев и оценивать их поступки; читать 

выразительно и по ролям; формулировать своё отношение к героям произведения; 

делать выводы. 

Развивать интерес к рассказам о семье, школе и детстве. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме. 

Развивать умение работать с инфографикой. 

Совершенствовать умения: понимать содержание прочитанного 

художественного произведения; определять эмоциональный строй произведения; 

находить в тексте фактическую информацию, заданную в явном виде; определять 

главную мысль произведения; формулировать несложный вывод на основе 

прочитанного с приведением доводов; объяснять смысл пословиц по теме урока. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Формировать умения: сравнивать произведения разных жанров на одну тему и 

выделять особенности построения текста в соответствии с уровнем своей компетенции. 

Литературоведческие понятия: дразнилка авторская, пословица, 

стихотворение, считалка авторская, рифма. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): учение, 

учёность, ум, сердце, речь, творчество, уважение, хитрый, мудрый. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; 

различные виды чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: умение соотносить знания, получаемые на уроках 

литературного чтения на родном русском языке, с другими областями знаний; умение 

сравнивать, соотносить содержание двух текстов, обобщать; умение оценивать свою 

роль в коллективном обсуждении услышанного или прочитанного; умение 
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прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения читаемого или 

прочитанного. 

1 (дополнительный класс) 

ТЕМА 4. СЕМЬЯ — ОСНОВА ЖИЗНИ 

Стихи и проза о семье и взаимоотношениях близких людей — взрослых и детей: 

К. Валаханович «Шпионы»; Д. Бурачевская «Курица лапой»; В. Сухомлинский «Сказка 

о гусыне», «Седьмая дочь». 

Внеклассное чтение: поэзия Р. Алдониной, В. Берестова, М. Бородицкой, Д. 

Бурачевской, К. Валаханович, И. Иванниковой, В. Лунина, М. Лукашевича, Ю. Мориц, 

А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; 

проза: Н. Волкова «Картина в папиной мастерской», «Безвыходный сад», «Даша и 

дедушка»; М. Дружинина «Очень полезный подарок», «Гошка- помощник»; Е. 

Каликинская «Доченька. Учимся дружить, любить, молиться», «Пасхальная радость 

прабабушки Поли», «По дорогам Сказанщины»; Л. Романовская «Витька-Винтик». 

Развивать умения: понимать прямой и переносный смысл пословиц; слушать 

текст и работать с его содержанием; слушать стихотворение и работать с его 

содержанием; анализировать прочитанное стихотворение, читать выразительно текст; 

анализировать прочитанный текст, характеризовать героев и оценивать их поступки; 

делить текст на смысловые части; читать выразительно и по ролям; формулировать 

своё отношение к героям произведения; сравнивать произведения разных жанров на 

одну тему; делать выводы. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме. 

Развивать интерес к произведениям о семье и детстве. 

Развивать умение работать с инфографикой. 

Совершенствовать умения: находить необходимую информацию; 

ориентироваться в учебной книге по условным обозначениям; определять общие 

признаки слов; находить в тексте фактическую информацию, заданную в явном виде. 

Совершенствовать навык чтения текста целыми словами, вслух и про себя; 

умение понимать содержание прочитанного художественного произведения. 

Формировать умения: самостоятельно читать книги на заданную тему; 

определять своё отношение к прочитанному произведению. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Воспитывать ценностное отношение и внимание к константам русской культуры 

и самоидентификации. 

Литературоведческие понятия: пословица, авторская сказка, стихотворение; 

на пропедевтику: притча. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): отец, друг, 

счастье, мать, любовь, уважение. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; 

различные виды чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, 

музыка, живопись, окружающий мир. 

Метапредметность: умение оценивать свою роль в коллективном обсуждении 

услышанного или прочитанного; умение прислушиваться и с уважением относиться к 

участникам обсуждения читаемого или прочитанного. 

ТЕМА 5. ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩИЙ, ВЕРНЫЙ ДРУГ 

Стихи и проза о дружбе и взаимоотношениях близких людей, друзей-ровесников 

и людей с животными: Р. Алдонина «Цап- царап»; К. Валаханович «Сон щенка»; Ю. 

Симбирская «Друг»; Т. Собакин «Любимый звук»; С. Георгиев «Динь- динь»; А. 
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Кондратьев  «Пожалуйста»; Ю. Кузнецова «Сказка про сороку, которая никому не 

говорила “пожалуйста”»; А. Усачёв «Кот и собака». 

Внеклассное чтение: поэзия Р. Алдониной, М. Бородицкой, К. Валаханович, Б. 

Заходера, А. Игнатовой, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской; Т. 

Собакина, И. Токмаковой, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; проза С. Георгиева, М. 

Дружининой, Ю. Кузнецовой, А. Куприна, Ю. Лавряшиной, Е. Чарушина, А. Усачёва. 

Развивать умения: слушать текст и работать с его содержанием; анализировать 

прочитанный текст, характеризовать героев и оценивать их поступки; делить текст на 

смысловые части; читать выразительно и по ролям; формулировать своё отношение к 

героям произведения; делать выводы. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Развивать умения: определять авторское отношение к описываемому в 

произведении; формулировать своё отношение к прочитанному произведению. 

Развивать умения: участвовать в коллективном обсуждении поставленной 

проблемы, слушать ответы одноклассников; формулировать своё отношение к 

прочитанному произведению, составлять устное высказывание. 

Совершенствовать навык чтения текста целыми словами, вслух и про себя. 

Совершенствовать умения: понимать содержание прочитанного 

художественного произведения; находить в тексте фактическую информацию, 

заданную в явном виде; определять главную мысль произведения; сравнивать слова и 

выражения из текста; формулировать несложный вывод на основе прочитанного. 

Совершенствовать умения: определять общие признаки слов; сопоставлять тему 

урока и предложенные детские книги; работать с детской книгой, прогнозировать её 

содержание по названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют 

теме; сравнивать произведения разных жанров на одну тему; работать с инфографикой; 

объяснять смысл пословиц по теме урока. 

Литературоведческие понятия: интонация, жест, поговорка в тексте, 

пословица, речь героев, загадка, стихотворение, художественное произведение о 

животных, звукоподражание, литературная сказка, диалог. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): игра, дружба, 

чудо, мир и ссора, преданность, друзья человека, грубость, вежливость. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; 

различные виды чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение; этика 

общения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы, поговорки; русский 

язык,  музыка, живопись, школьный театр. 

Метапредметность: умение соотносить знания, получаемые на уроках 

литературного чтения на родном русском языке, с другими областями знаний; умение 

сравнивать, соотносить содержание двух текстов, обобщать; умение оценивать свою 

роль в коллективном обсуждении услышанного или прочитанного; умение 

прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного 

произведения. 

ТЕМА 6. РОССИЯ — МОЯ РОДИНА 

Стихотворения о Родине и любви к ней, о защите Отечества и памяти народной: 

В. Шефнер «22 июня»; К. Симонов «Тот самый длинный день в году…»; В. Харитонов 

«День Победы»; М. Дружинина «Без победы не бывать Отчизне»; И. Пивоварова 

«Тайна»; В. Степанов «Необъятная страна». 

Внеклассное чтение: сборники «Стихи и рассказы о Родине»; В. Карасёва 

«Кирюшка»; А. Печерская «Юные герои Великой Отечественной»; С. Радзиевская 

«Болотные робинзоны»; Т. Бокова «Родина»; В. Орлов «Родное». 
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Развивать умения: понимать мудрые изречения; слушать стихотворение и 

работать с его содержанием; анализировать прочитанное стихотворение, читать 

выразительно текст. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; различать книги одного автора и сборники произведений; выбирать из 

предложенных книг те, к оторые соответствуют теме; сравнивать произведения разных 

жанров на одну тему. 

Развивать интерес к произведениям о Родине. 

Развивать умение работать с инфографикой. 

Совершенствовать навык чтения текста целыми словами, вслух и про себя. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: стихотворение, песня, мудрое изречение. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Родина, 

родная земля, любовь к Родине, мир, война, победа, память, праздник Победы, герой, 

подвиг, Бессмертный полк. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; 

различные виды чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы и их соотнесение с 

целым текстом; русский язык, музыка, живопись, фотография, окружающий мир. 

Метапредметность: умение оценивать свою роль в коллективном обсуждении 

услышанного или прочитанного; умение прислушиваться и с уважением относиться к 

участникам обсуждения читаемого или прочитанного, умение соотносить содержание 

разных текстов, умение заучивать наизусть стихотворный текст; умение запоминать 

содержание и пересказывать. 

2 КЛАСС (34 часа) 

Тема 1. ШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО 

Рассказы и стихотворения о школьном детстве, взаимоотношениях детей и 

взрослых, отношении к учёбе как своему главному делу в этом возрасте, традициях в 

российских семьях и традиционном отношении к образованию детей: Л. Толстой 

«Филипок»; М. Дружинина «Отличная отметка»; М. Тараненко «Хромое поведение»; Б. 

Заходер «Перемена»; А. Усачёв «1 сентября». 

Внеклассное чтение: поэзия Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. 

Иванниковой, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. 

Фельдман; проза В. Драгунского, М. Дружининой, М. Лазаренской, Н. Носова, М. 

Тараненко, А. Усачёва. 

Формировать ценностное отношение к художественному слову, чтению, 

взаимоотношениям между людьми, а также к русской картине мира — пошагово, через 

ключевые понятия русской культуры, явленные в текстах и выделенные авторами 

учебника; дополнительно выделять ключевые понятия. 

Формировать ценностное отношение к прочитанному и развивать интерес к 

классической и современной литературе. 

Развивать умение анализировать услышанный и/или прочитанный текст «от 

простого к сложному», от уже известного к новому, опираясь на полученные ранее 

знания и пополняя свой литературоведческий багаж новыми терминами. Мотивировать 

к внимательному прочтению текста, осознанию его значимости для собственного 

личностного роста. 

Литературоведческие понятия: произведение — литературное, 

художественное, пословица, поговорка, стихотворение, рассказ, быль, ритм, темп, 
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строфа, образ (расширительно, общее представление), автор произведения, герой 

произведения. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): вольный, 

воля, остроумный, остроумие, век. 

Развитие речи: определение значений слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопросы к тексту; различные виды чтения, выразительное 

чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; сочинение устного и 

письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, 

музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой и литературных 

произведений с произведениями различных видов творчества. 

Тема 2. ИСПОКОН ВЕКА КНИГА РАСТИТ ЧЕЛОВЕКА 

Художественные и научно-познавательные тексты по истории создания 

славянской азбуки и первой книги на языке славян, развития письменности на Руси, о 

становлении книжной культуры в России, возникновении рукописной книги и её 

ценности для людей 

русского Средневековья — научно-популярный текст о возникновении 

славянской азбуки и научно-художественный текст о рукописной мастерской: Е. 

Каликинская «Божидар. Книгописная школа» (фрагмент произведения «Стрела и река. 

Повесть о первопечатниках»); А. Шевченко «Русская речь»; В. Берестов «Читалочка».  

Внеклассное чтение: проза О. Гурьян, Е. Каликинской, Е. Чудиновой. 

Формировать чувство причастности к истории и современности Отечества, 

ценностное отношение к художественному слову и русской картине мира пошагово, 

через ключевые понятия русской культуры, явленные в текстах. Развивать интерес к 

истории Отечества, истории письменности и культуры в России. Формировать 

ценностное отношение к русской речи, художественному слову, книге и чтению. 

Развивать предметные и общепредметные умения: читать прозаические тексты 

вслух, целыми словами, правильно и выразительно; выразительно читать стихотворные 

тексты; объяснять смысл названия произведения; определять прямое и переносное 

значения, метафору; отвечать на вопросы к тексту; находить в художественном тексте 

фактическую информацию, заданную в явном виде; определять авторское отношение и 

формулировать своё отношение к прочитанному; отвечать на вопросы; на основе 

прочитанного делать выводы; работать с незнакомой книгой — сопоставлять 

оформление книги с её содержанием, заявленным автором, и названием; выбирать 

книгу для самостоятельного чтения. 

Развивать критическое мышление и память. 

Формировать ценностное отношение к книге вообще и к старинным источникам 

письменности в частности, ценностное отношение к процессу поиска нового знания, 

чувство удовольствия и удовлетворения от познания новых фактов. 

Развивать умения планировать свою деятельность и соответствовать 

построенному плану, любознательное отношение и внимание к ключевым понятиям 

русской культуры, самоидентификацию. 

Литературоведческие понятия: главная мысль, тема, портрет, прямое и 

переносное значения, метафора (расширительно). 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): свет, тьма, 

русская речь, глаголица, кириллица, память предков, рукопись, слово, глагол как слово, 
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Учитель, свет учения, Книга книг, Библия, Священное Писание, духовный подвиг, 

братья по вере, 

книгопечатание. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; 

различные виды чтения; различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ; 

составление устного и письменного высказывания на заданную тему; сочинение 

рассказа; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, 

музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе по анализу 

прочитанного; умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам 

коллективного обсуждения прочитанного текста. 

Тема 3. РОССИЯ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

Рассказы и стихотворения о детстве в родном краю, взаимоотношениях детей и 

взрослых, отношении к малой родине, восприятии большой Родины — России: М. 

Матусовский «С чего начинается Родина?» (фрагмент); К. Ушинский «Наше 

Отечество»; З. Александрова «Родина»; С. Есенин «Топи да болота…»; Г. Ладонщиков 

«Родная земля»; П. Синявский «Родная песенка»; М. Пришвин «Моя родина»; Ф. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…» (фрагмент); Ю. Симбирская «Астры»; А. 

Плещеев «Дети и птичка»; И. Иванникова «Первый снег», «Счастье». 

Внеклассное чтение: произведения русских поэтов XIX–XXI вв. о России, 

природе и взаимоотношениях людей друг с другом и с природой; проза П. Бажова, В. 

Бианки, О. Гурьян, Е. Каликинской, Ю. Лавряшиной, В. Сутеева, Е. Чарушина, Е. 

Чудиновой. 

Развивать умения: читать текст вслух, целыми словами, осознанно, правильно и 

выразительно, пересказывать подробно и выборочно; понимать общий смысл 

произведения и определять авторский замысел; составлять устный и письменный 

рассказы на заданную тему; анализировать прочитанный текст, опираясь на его 

эмоционально-эстетическую оценку и знания по теории литературы. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию, отличать сборник произведений разных авторов от книги одного писателя; 

выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме урока или раздела, 

теме творческой 

работы или исследовательского проекта. 

Развивать творческие способности второклассников, в том числе сопоставление 

стихотворения и песни, интерпретация услышанного и прочитанного, 

иллюстрирование текста. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг и 

творческой работе на основе прочитанных произведений. 

Развивать интерес к отечественной литературе XIX–XXI вв. 

Формировать ценностное отношение к своей малой родине, чувство 

причастности к истории и современности Отечества. 

Литературоведческие понятия: сборник, герой произведения, пейзаж, образ 

Родины, эпитет, звуковой повтор. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Родина, 

Родина-мать, Отчизна, Отечество, малая родина, родная земля, народ, природа, время, 

межвременье, счастье. 
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Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; 

различные виды чтения; различные виды чтения, выразительное чтение; краткий 

пересказ, словесное рисование; сочинение рассказа; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, 

музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной игре; умение 

прислушиваться и с уважением относиться к партнёрам 

команды (группы). 

Тема 4. ЗИМЫ БОЛЬШОЕ ТОРЖЕСТВО 

Рассказы и стихотворения о праздновании Рождества в России XIX–XXI вв., об 

отношении к празднику русских людей и традициях празднования: А. Фет «Ночь тиха. 

По тверди зыбкой…»; А. Вертинский «Рождество»; Т. Бокова «Рождество»; Г. 

Лебедина «Голубь»; О. Першина «Рождественское чудо». 

Внеклассное чтение: стихотворения русских поэтов XIX–XXI вв. о зиме, 

праздновании Рождества и Нового года; стихотворения и проза Саши Чёрного; М. 

Тараненко «Замок новогодних секретов», «Русские забавы. Мороз трещит, стоять не 

велит!»; А. Усачёв «Стихи к праздникам», «Зимняя сказка», «Азбука Деда Мороза». 

Развивать умения: читать текст вслух, целыми словами, осознанно, правильно и 

выразительно, пересказывать подробно и выборочно; понимать общий смысл 

произведения и определять авторский замысел; составлять устный и письменный 

рассказы на заданную тему; анализировать прочитанный текст, опираясь на его 

эмоционально-эстетическую оценку и знания по теории литературы. 

Развивать умения: вчитываться в художественный текст и анализировать 

художественные произведения, составлять характеристику главного героя; выявлять 

межпредметные связи; использовать словари при работе с непонятными словами и 

выражениями. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию, отличать сборник произведений разных авторов от книги одного писателя; 

выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме урока или раздела, 

теме творческой 

работы или исследовательского проекта. 

Формировать ценностное отношение к верованиям и чувствам других людей, 

традициям русского народа.  

Формировать ценностное отношение к прочитанному и развивать интерес к 

классической и современной литературе. 

Мотивировать учащихся к внимательному прочтению текста, осознанию его 

значимости для собственного личностного роста. 

Формировать ценностное отношение к своей малой родине, чувство 

причастности к истории и современности Отечества. 

Литературоведческие понятия: рассказ, рождественский рассказ, цветопись, 

повтор, герой, образ. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Рождество, 

Сочельник, чудо, чудесный, святой праздник, ангел, тоска по Родине, любовь к Родине, 

трудный час, друг, дружба, вода и хлеб, вера, верность, преданный, преданность. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; 

различные виды чтения; различные виды чтения, выразительное чтение; подробный и 

выборочный пересказ, словесное рисование; сочинение устного и письменного 

рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, 

музыка, живопись. 
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Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе; умение 

прислушиваться и с уважением относиться к участникам команды (группы). 

Проектное задание (групповое): создание книги по произведению о Рождестве. 

Тема 5. ДОБРА ЖЕЛАЕШЬ — ДОБРО И ДЕЛАЙ 

Рассказы и стихотворения о семье, взаимоотношениях близких родственников и 

друзей: С. Есенин «Бабушкины сказки»; Е. Благинина «Бабушка- забота»; Т. Бокова 

«Дедуля»; К. Валаханович «Бывают папы разные»; В. Никифоров-Волгин «Светлая 

заутреня»; М. Дружинина «Ой, цветёт калина…»; Е. Клюев «По Законам Живой 

Природы»; И. Краева «Одежда Петровна» (глава из повести в рассказах «Колямба, внук 

Одежды Петровны, и компания»). 

Внеклассное чтение: поэзия Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. 

Иванниковой, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. 

Усачёва, Е. Фельдман; проза М. Дружининой, И. Краевой, Ю. Лавряшиной, М. 

Лазаренской, Н. Носова, М. Тараненко, А. Усачёва. 

Совершенствовать умения: читать текст целыми словами, осознанно и 

выразительно; работать с содержанием произведения; находить в тексте информацию, 

заданную в явном и неявном виде; понимать смысл использованных в тексте образных 

выражений, пословиц; определять главную мысль сказки, рассказа или стихотворения; 

формулировать своё отношение к прочитанному; рассматривать репродукции картины 

и соотносить её с содержанием прочитанного; делать несложный вывод на основе 

прочитанного. 

Развивать интерес к творчеству отечественных писателей XIX–XXI вв. 

Формировать ценностное отношение к верованиям и чувствам других людей, к 

традициям русского народа. 

Литературоведческие понятия: сказка, литературная (авторская) сказка, слово-

сигнал, ассоциация, поэт, писатель-прозаик, интонация, приговорка, портрет героя, 

образ героя, риторический вопрос, пасхальный рассказ, рассказчик. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): жизнь, 

смерть, живая природа, друзья, закон, корень, плод, отец и сын, портрет героя, душа, 

дом, забота, дед и баба, дедушка, бабушка, светлый (светлый праздник, светлый 

человек); Первопрестольная. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; 

различные виды чтения; различные виды чтения, выразительное чтение; сочинение 

рассказа; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, 

музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной игре; умение 

прислушиваться и с уважением относиться к членам команды. 

Проектное задание (индивидуальное): сочинение рассказа о бабушке/дедушке 

(по выбору). 

Тема 6. ДЕТИ И ВОЙНА 

Чтение и изучение рассказа Т. Кудрявцевой «Детский дом. Лёка…» о блокаде 

Ленинграда и осиротевших детях, их выживании и взрослении, о взаимоотношениях 

взрослых и детей в военную пору. 

Внеклассное чтение: стихотворения о Великой Отечественной войне; проза: Е. 

Верейская «Три девочки»; Ю. Герман «Вот как это было»; В. Карасёва «Кирюшка»; Ст. 

Олефир «Когда я был маленьким, у нас была война…»; Л. Пантелеев «Рассказы о войне 

для детей»; С. Радзиевская «Болотные робинзоны»; Э. Фонякова «Хлеб той зимы»; Г. 

Черкашин «Кукла». 
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Развивать умения: вчитываться в художественный текст и анализировать 

художественные произведения, составлять характеристику главного героя; выявлять 

межпредметные связи; использовать словари при работе с непонятными словами и 

выражениями. 

Совершенствовать умения: читать текст целыми словами, осознанно и 

выразительно; работать с содержанием произведения; находить в тексте информацию, 

заданную в явном и неявном виде; понимать смысл использованных в тексте образных 

выражений, пословиц; определять главную мысль рассказа или стихотворения; 

формулировать своё отношение к прочитанному; рассматривать репродукцию картины 

и соотносить её с содержанием прочитаного; делать несложный вывод на основе 

прочитанного. 

Развивать интерес к творчеству отечественных писателей XX–XXI вв. 

Формировать ценностное отношение к прошлому своей страны, человеческой 

жизни и памяти. 

Литературоведческие понятия: шедевр, герой. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Родина-мать, 

мать родная, война, мир, блокада, детский дом, сирота, стыд, правда, ложь, жалость, 

милосердие, доброта, прощение, светлая память, доброта, талант, дар. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы 

к тексту; различные виды чтения; различные виды чтения, выразительное 

чтение; краткий и выборочный пересказ, словесное рисование, сочинение рассказа; 

рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, 

музыка, живопись, фотоискусство. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективном обсуждении 

прочитанного; умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам 

обсуждения прочитанного произведения. 

Тема 7. КАК ПРОЖИВЁШЬ, ТАК И ПРОСЛЫВЁШЬ 

Стихи и проза о детстве и взрослении, постижении мира и выборе профессий, 

своего места в этом мире и стиля поведения: стихи: Я. Аким «Кем я буду»; Настя 

Доброта «Мамины профессии», «Папины профессии»; М. Тараненко «Жаворонок 

Витя»; проза: Ю. Кузнецова «Что любит гвоздь», «Плотники- силачи»; О. Кургузов «В 

ожидании верблюда». 

Внеклассное чтение: проза: Ю. Венедиктова «Бабушки-светлячки», «Веточкин 

и Плюшкина», «Лучший друг по имени Лучик», «Стадо слонов», «Филька и компания»; 

Н. Волкова «Картина в папиной мастерской», «Безвыходный сад», «Даша и дедушка», 

«Волшебник из фонаря», «Шарф для поезда», «Познакомься с кабачком!»; Е. 

Каликинская «Ангельское пёрышко», «Верблюжонок и три волхва», «Вокруг света на 

птичьем крыле»; И. Краева «Колямба, внук Одежды Петровны, и компания»; Ю. 

Лавряшина «Коробочка», «Котёнок в космосе», «Котёнок и Сева с тополя», «Кто 

похитил Вову?»; М. Лазаренская «Пони Йошка»; Л. Романовская «Витька-Винтик»; Е. 

Тимашпольская «Митя Тимкин, второкклассник». Научно-познавательная литература: 

Н. Волкова, В. Волков «Большой-пребольшой», «ВДНХ. Главная выставка страны», 

«Как это было. Москва», «Как это устроено. Москва», «Метро. Подземный город», 

«Московские высотки», «О чём молчат башни Кремля?», «Профессии старой России в 

рисунках и фотографиях»; М. Дороченкова, А. Кравчук «Вадим Гиппенрейтер. 

Природа — среда моего обитания»; «В зоопарке скучно не бывает!», «Кто пёрышко 

потерял?», «Лесные секреты», «Путешествие среди коралловых рифов»; Е. 

Каликинская «Империя Чаинки», «Парад пуговиц»; И. Краева, М. Чернышёв «Наше 
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Подмосковье»; М. Тараненко «Русские забавы. Лови, не зевай!», «Русские забавы. 

Мороз трещит, стоять не велит!». 

Совершенствовать умения: читать текст целыми словами, осознанно и 

выразительно; работать с содержанием произведения; находить в тексте информацию, 

заданную в явном и неявном виде; понимать смысл использованных в тексте образных 

выражений, пословиц; определять главную мысль сказки, рассказа или стихотворения; 

формулировать своё отношение к прочитанному; рассматривать репродукцию картины 

и соотносить её с содержанием прочитанного; делать несложный вывод на основе 

прочитанного.  

Развивать интерес к творчеству отечественных писателей XX–XXI вв. 

Формировать ценностное отношение к жизни, поведению в обществе, к 

различным профессиям. 

Литературоведческие понятия: настоящее и прошлое время в художественном 

произведении, герой, речь героя, портрет и характер героя, обобщающие высказывания 

в конце произведения. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): труд, умение, 

мастер, радость, свет, рассвет, заря. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; 

различные виды чтения; различные виды чтения, выразительное чтение; сочинение 

рассказа; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, 

музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной игре; умение 

прислушиваться и с уважением относиться к членам команды. 

3 КЛАСС (34 часа) 

Тема 1. ОСЕНЬ ЯСНЕЕ ЛЕТА 

Рассказы и стихотворения об осени и природе России, школьном детстве, 

взаимоотношениях детей и взрослых, отношении к учёбе как к своему главному делу в 

этом возрасте, традициях в российских семьях и традиционном отношении к 

образованию детей: М. Лермонтов «Осень»; И. Дружаева «Сентябрины»; А. Ляйс «Где-

то ждут меня…»; В. Степанов «Воробей»; В. Голявкин «Путешественник»; В. 

Драгунский «Тайное становится явным»; Ю. Лавряшина «Собачья жизнь Гриши и 

Васьки»; Н. Сладков «Осень на пороге». 

Внеклассное чтение: поэзия Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. 

Иванниковой, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. 

Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; проза В. Голявкина, В. Драгунского, М. 

Дружининой, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской. 

Формировать представление о жанре стихотворения. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Развивать умения: читать текст целыми словами, вслух и про себя, осмысленно, 

правильно, интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом логические 

ударения; работать с содержанием произведения; находить в тексте опорные слова; 

определять строфу, находить олицетворение; формулировать собственное отношение к 

прочитанному; сравнивать произведения разных видов искусства. 

Развивать интерес к русской поэзии XIX–XXI вв. 

Развивать умения: отличать авторскую сказку от народной; делить текст на 

части и озаглавливать каждую часть; пересказывать текст по составленному плану; 

характеризовать героев и оценивать их поступки; читать по ролям; определять 

авторское отношение и формулировать своё отношение к прочитанному произведению. 

Развивать творческие способности. 
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Развивать интерес к творчеству писателей-сказочников и писателей-

анималистов. 

Развивать умения: работать с учебной книгой, свободно в ней ориентироваться; 

воспитывать положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Развивать интерес к рассказам о школе, умения работать с инфографикой, 

ресурсами Интернета. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме. 

Совершенствовать умения: прогнозировать содержание раздела книги по 

указанной теме; находить необходимую информацию в новой учебной книге; 

ориентироваться в учебнике по оглавлению, иллюстрациям и условным обозначениям; 

пользоваться прикнижным словарём. 

Совершенствовать умения: читать текст правильно, осознанно и выразительно, 

целыми словами, интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом логические 

ударения; сравнивать литературные произведения, посвящённые одной теме; 

рассказывать о своих любимых книгах. 

Воспитывать чувство любви и уважения к матери, отцу, старшим членам семьи. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: олицетворение, автор, словарь, пословица, 

поговорка, литературное произведение, стихотворение; тон речи, темп речи, заголовок 

текста и тема, повесть, рассказ, диалог, монолог, ирония, сказка, авторская сказка, 

жизнеподобие. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): природа и 

человек, страдание, великодушие, мечта, самоуважение, тайна, волшебное и реальное, 

сила духа. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; 

различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, 

словесное рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, 

музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного. 

Тема 2. МЫ С ПРИЯТЕЛЕМ ВДВОЁМ 

Рассказы и стихотворения о школьном детстве, взаимоотношениях детей и 

взрослых, трудностях взросления и нравственного выбора, отношении к книге и 

обучению в Древней Руси и России ХХ столетия: А. Барто «Так на так»; Б. Заходер 

«Мы — друзья»; И. Гофф «Русское поле»; Е. Каликинская «Дом семи мастеров»; И. 

Пивоварова «Как провожают пароходы»; В. Сухомлинский «Я не боюсь ни грома, ни 

молнии». 

Внеклассное чтение: поэзия Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, Б. 

Заходера, И. Иванниковой, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. 

Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; проза В. Голявкина, В. Драгунского, 

М. Дружининой, Е. Каликинской, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской. 

Развивать умения: читать текст целыми словами, вслух и про себя, осмысленно, 

правильно, интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом логические 

ударения; работать с содержанием стихотворения; объяснять заглавие текста; 

определять значение использованных образных средств; определять тему 

произведения; характеризовать героев и их поступки. 
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Развивать интерес к рассказам и сказкам о дружбе, умения работать с 

инфографикой, ресурсами Интернета. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию, отличать сборник произведений разных авторов от книги одного писателя; 

выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; составлять краткую 

аннотацию к прочитанной книге; сравнивать произведения разных жанров на одну 

тему. 

Развивать интерес к творчеству детских писателей ХХ в. 

Совершенствовать умения: принимать, понимать и решать учебные задачи 

урока, планировать работу на уроке; выбирать способы работы с художественным 

текстом в зависимости от учебной задачи; проявлять инициативу при работе с 

содержанием произведения; выполнять и контролировать свои действия по заданному 

образцу; соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Совершенствовать умения: воспринимать на слух художественное 

произведение; определять жанр литературного произведения по отличительным 

признакам; определять главную мысль произведения; выстраивать логические цепи 

рассуждений; формулировать 

вывод. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Воспитывать любовь и уважение к своим друзьям. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: историческая повесть, диалог, монолог, 

ключевые слова, тема, главная мысль, заглавие, повествователь и герои, событие, 

пейзаж в художественном произведении, персонаж. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): радость, 

ложь, правда, зависть, честность, смех, смелость, страх, ровесник, книга, друг, дружба, 

грубость, вежливость. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; 

различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, 

словесное рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, 

музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Тема 3. ЧЕЛОВЕК БЕЗ РОДИНЫ ЧТО СОЛОВЕЙ БЕЗ ПЕСНИ 

Стихотворения о любви к малой и большой Родине, об обычае русских людей 

всегда возвращаться на малую родину, в отчий дом: А. Твардовский «О Родине»; Ю. 

Визбор «Родные края». 

Внеклассное чтение: стихи и проза о Родине, её людях, культуре и природе. 

Развивать умения: читать текст целыми словами, вслух и про себя, осмысленно, 

правильно, интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом логические 

ударения; работать с содержанием стихотворения; объяснять заглавие текста; 

определять значение использованных образных средств; определять тему 

произведения; характеризовать героев и их поступки. 

Развивать интерес к творчеству А. Твардовского, Ю. Визбора и поэтов ХХ в. 

Развивать умения: понимать содержание прочитанного произведения; находить 

в тексте выразительные средства; определять авторский замысел; находить в тексте 

фактическую информацию, заданную в явном виде; выделять концевые созвучия 
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стихотворных строк и видеть рифму; выстраивать логические цепи рассуждений; 

формулировать несложный вывод. 

Развивать умения: участвовать в коллективном обсуждении прочитанного; 

формулировать своё отношение к прочитанному; воспроизводить текст с учётом 

адресата и цели исполнения, передавая своё лирическое настроение. 

Совершенствовать умения: принимать, понимать и решать учебные задачи 

урока, планировать работу на уроке; выбирать способы работы с художественным 

текстом в зависимости от учебной задачи; проявлять инициативу при работе с 

содержанием произведения; выполнять и контролировать свои действия по заданному 

образцу; соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Формировать ценностное отношение к прочитанному и развивать интерес к 

русской поэзии. Мотивировать обучающихся к внимательному прочтению 

текста,осознанию его значимости для собственного личностного роста. 

Воспитывать любовь и уважение к своей малой родине. 

Литературоведческие понятия: лирическое стихотворение, лирический герой. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Родина, 

родная сторона, дом, обычай, родная речь. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы  к тексту; 

различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, 

словесное рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, 

музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия, выбирать наиболее эффективные для решения поставленной задачи. 

Тема 4. ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

Чтение и изучение стихотворений: А. Пушкин «Няне»; Саша Чёрный «Няня 

Пушкина». Рассказы и стихотворения об отношении к Рождеству русских людей и 

традициях его празднования: А. Фёдоров «Завет»; К. Лукашевич «Рождественский 

праздник». 

Внеклассное чтение: стихотворения А. Пушкина, П. Вяземского и других 

поэтов XIX в. о зиме; проза К. Лукашевич; стихи и сказки писателей ХХ в. о зиме, 

праздновании Нового года (С. Маршак, С. Михалков, Э. Успенский и др.); «Зимний 

зверинец» (сборник произведений современных поэтов для детей); М. Дружинина 

«Зимняя книга»; Е. Каретникова «Зимняя сказка»; С. Прокофьева, И. Токмакова 

«Подарок для снегурочки»; С. Маршак «Двенадцать месяцев»; Г. Сапгир «Зимние 

сказки и не только»; А. Усачёв «Зимняя сказка и другие стихи к праздникам». 

Развивать умения: читать текст правильно и выразительно, целыми словами, 

вслух и про себя, осмысленно, интонационно оформляя высказывание, выделяя 

голосом логические ударения; работать с содержанием стихотворения; объяснять 

заглавие текста; определять значение использованных образных средств; работать с 

содержанием стихотворения; определять тему произведения. 

Совершенствовать умения: отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

делить текст на части и озаглавливать каждую часть; пересказывать рассказ по 

самостоятельно составленному плану; характеризовать героев произведения и 

оценивать их поступки; отмечать изменения в душевном состоянии героя; определять 

авторский замысел, основную мысль текста. 

Развивать интерес к творчеству А. Пушкина, поэтов пушкинской поры. 
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Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, её природе,традициям и 

верованиям предков; к близким людям. 

Литературоведческие понятия: рассказчик, заглавие, художественный образ, 

сравнение, олицетворение. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): грусть, 

тоска, сердце, душа, чудо, святые дни. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; 

различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, 

словесное рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; овладение логическими действиями сравнения, сопоставления, 

классификации, установле- 

ния общего и различного. 

Проектное задание (индивидуальное): подготовка сообщения и презентации 

на тему «Няня А. С. Пушкина». 

Тема 5. СЕМЬЯ — ОПОРА СЧАСТЬЯ 

Рассказы и стихотворения о семье, взаимоотношениях близких родственников и 

друзей: А. Платонов «Разноцветная бабочка», В. Сухомлинский «Именинный обед»; Б. 

Алмазов «Горбушка»; Е. Каликинская «Одно слово кривды»; М. Лукашевич «Ссора»; 

Е. Наумова «Улицы в наряде новогоднем…»; А. Усачёв «Жили-были ёжики». 

Внеклассное чтение: «Моя семья и я: лучшие стихи и рассказы современных 

писателей для детей»; «Моя семья: тематический сборник произведений школьной 

программы. 1–4 классы»; рассказы В. Драгунского, М. Дружининой, С. Георгиева, О. 

Кургузова, А. Лисаченко о семье. 

Развивать умения: правильно, осознанно, выразительно читать текст целыми 

словами, вслух и про себя, интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом 

логические ударения; работать с содержанием легенды, рассказа и стихотворения; 

объяснять заглавие текста; определять значение использованных образных средств; 

определять тему произведения; сравнивать произведения разных жанров на одну тему. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме. 

Развивать интерес к произведениям о семье. 

Развивать умения работать с инфографикой, ресурсами Интернета. 

Совершенствовать умения: анализировать художественные произведения; 

составлять развёрнутые высказывания о прочитанном произведении; определять 

главную мысль произведения. 

Совершенствовать умения: воспринимать на слух художественное 

произведение; определять жанр литературного произведения по отличительным 

признакам; понимать содержание прочитанного произведения; составлять 

характеристику героев произведения; 

восстанавливать последовательность событий, описанных в рассказе; определять 

главную мысль произведения; сопоставлять произведения одного автора; 

формулировать вывод. 

Воспитывать любовь и уважение к своим родителям и близким людям. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 
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Литературоведческие понятия: легенда, шаблон, характер героя, рассказчик, 

композиция, завязка, кульминация, развязка, авторская сказка, автор и герой, момент 

наивысшего напряжения в повествовании, противопоставление. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): хлеб, голова, 

отец, сын, милосердие, почитание, уважение, любовь, добро и зло, валенки, брат и 

сестра, традиция, правда, ложь, честность. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; 

различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, 

словесное рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, 

музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; использование языковых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

Проектное задание (групповое): сочинение рассказа на тему «Что значит быть 

настоящим человеком?». 

Тема 6. «ПОВСЮДУ БЛАГОВЕСТ ГУДИТ…» 

Рассказы и стихотворения о православных праздниках: А. Майков «Христос 

Воскрес!»; С. Есенин «Черёмуха», «Сыплет черёмуха снегом…»; Т. Ларина «Вербное 

воскресенье»; Саша Чёрный «На Вербе»; М. Толмачёва «Тасина Пасха». 

Внеклассное чтение: стихотворения о весне А. Пушкина, Ф. Тютчева, С. 

Есенина и других поэтов XIX–XX вв.; И. Соколов-Микитов «Весна в лесу», «Как весна 

на север пришла»; В. Сутеев «Весна»; Я. Аким «Весна, весною, о весне…»; В. Бианки 

«Дед Мороз и весна». 

Развивать умения: читать текст правильно и выразительно, целыми словами, 

вслух и про себя, осмысленно, интонационно оформляя высказывание, выделяя 

голосом логические ударения; работать с содержанием стихотворения; объяснять 

заглавие текста; определять значение использованных образных средств; определять 

тему произведения. 

Развивать интерес к творчеству А. Майкова, С. Есенина, Саши Чёрного. 

Совершенствовать умения: принимать, понимать и решать учебные задачи 

урока, выбирать способы работы с художественным текстом в зависимости от учебной 

задачи; проявлять инициативу при работе с содержанием произведения. 

Совершенствовать умения: воспринимать на слух художественное 

произведение; определять жанр литературного произведения по отличительным 

признакам; понимать содержание прочитанного произведения; определять главную 

мысль произведения; выстраивать логические цепи рассуждений; формулировать 

вывод. 

Совершенствовать умения: определять авторское отношение и формулировать 

своё отношение к прочитанному; воспроизводить текст с учётом адресата и цели 

исполнения, партнёра по исполнению. 

Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, её культуре и традициям, её 

природе. 

Литературоведческие понятия: пасхальный рассказ, словесный образ, 

метафора, эпитет, цветопись, светопись. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): весна, верба, 

Воскресение, благовест, природа, мир. 



110 

 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; 

различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, 

словесное рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка,живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; использование языковых средств выразительности для решения 

творческих и коммуникативных задач. 

Тема 7. ПУТЬ К ПОБЕДЕ 

Стихотворения и рассказы о Родине, защите Отечества и памяти народной: Е. 

Благинина «Шинель»; В. Донская «Доброты не бывает много…»; М. Исаковский 

«Здесь похоронен красноармеец»;С. Орлов «Когда это будет, не знаю…»; Л. 

Преображенская «Погибшим и живым»; С. Алексеев «Папка»; Е. Каликинская «Валин 

дедушка». 

Внеклассное чтение: произведения В. Богомолова, Л. Пантелеева, Р. Погодина, 

А. Митяева, В. Осеевой; Е. Верейская «Три девочки»; В. Карасёва «Кирюшка»; В. 

Катаев «Сын полка»; С. Олефир «Когда я был маленьким, у нас была война…»; С. 

Радзиевская «Болотные робинзоны»; Э. Фонякова «Хлеб той зимы». 

Развивать умения: читать текст правильно и выразительно, целыми словами и 

синтагмами, вслух и про себя, осмысленно, интонационно оформляя высказывание, 

выделяя голосом логические ударения; работать с содержанием стихотворения и 

рассказа; объяснять заглавие текста; определять значение использованных образных 

средств; определять тему произведения. 

Развивать интерес к творчеству отечественных поэтов и прозаиков XX–XXI вв. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию, отличать сборник произведений разных авторов от книги одного писателя; 

выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; составлять краткую 

аннотацию прочитанной книги; сравнивать произведения разных жанров на одну тему. 

Совершенствовать умения: определять жанр литературного произведения по 

отличительным признакам; понимать содержание прочитанного произведения; 

объяснять заглавие текста; находить в тексте фактическую информацию, заданную в 

явном виде; озаглавливать текст; определять главную мысль и тему; формулировать 

вывод. 

Развивать умения работать с инфографикой, ресурсами Интернета. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, её традициям и героическому 

прошлому, людям и их подвигу во время Великой Отечественной войны. 

Литературоведческие понятия: план, антитеза, финал рассказа. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): война и мир, 

враг, герой, слава, свобода, победа, доброта, подвиг, память, обелиск. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; 

различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, 

словесное рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; использование языковых средств для решения познавательных задач, 

установления и выражения причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
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использование средств языковой выразительности для передачи своих чувств: 

восхищения, сопереживания и сочувствия, осуждения и одобрения и др. 

Тема 8. УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ВОКРУГ НАС 

Авторская сказка и стихотворения об удивительном мире, который надо увидеть 

и понять, о восхищении жизнью: Е. Клюев «История об одном невероятно глупом 

Мастерке»; Ю. Мориц «Малиновая кошка»; А. Усачёв «Пыльная песенка». 

Внеклассное чтение: поэзия Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. 

Иванниковой, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. 

Фельдман; проза Ю. Венедиктовой, О. Гурьян, М. Дружининой, Е. Каликинской, Ю. 

Лавряшиной, М. Лазаренской, Н. Носова, Л. Романовской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. 

Чудиновой. 

Развивать умения: читать текст правильно и выразительно, целыми словами и 

синтагмами, вслух и про себя, осмысленно, интонационно оформляя высказывание, 

выделяя голосом логические ударения; работать с содержанием стихотворения и 

рассказа; объяснять заглавие текста; определять значение использованных образных 

средств; определять тему произведения. 

Развивать интерес к творчеству отечественных поэтов и прозаиков XX–XXI вв. 

Совершенствовать умения: определять жанр литературного произведения по 

отличительным признакам; понимать содержание прочитанного произведения; 

объяснять заглавие текста; находить в тексте фактическую информацию, заданную в 

явном виде; определять главную мысль произведения; формулировать вывод. 

Литературоведческие понятия: шуточное стихотворение, перевёртыш, 

авторская ирония, заглавие, характер персонажа. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): мастер, 

мечта, дорога. 

Развитие речи: определение значений слов; ответы на вопросы к тексту; 

различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, 

словесное рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы, поговорки; русский 

язык, музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного. 

4 КЛАСС (34 часа) 

Тема 1. ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ! ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 

Рассказы и стихотворения об осени и природе России, школьном детстве, 

взаимоотношениях между детьми, отношении к учёбе как к своему главному делу в 

этом возрасте: Е. Наумова «Замечательный день», «Очень просто»; Л. Преображенская 

«Осени приметы»; А. Дементьев «Друг познаётся в удаче…»; Е. Пермяк «Надёжный 

человек»; Е. Клюев «Указка, которая знала всё». 

Внеклассное чтение: поэзия А. Пушкина, С. Есенина, Р. Алдониной, Д. 

Бурачевской, К. Валаханович, И. Иванниковой, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. 

Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман; проза В. Драгунского, М. 

Дружининой, М. Лазаренской, Н. Носова, М. Тараненко, А. Усачёва. 

Совершенствовать навык беглого выразительного чтения текста вслух и про 

себя. 

Развивать умения: слушать стихотворение и работать с его содержанием; 

находить в тексте средства художественной выразительности; характеризовать героев и 

оценивать их поступки; делить текст на смысловые части; читать выразительно и по 
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ролям; определять авторское отношение и формулировать своё отношение к героям 

произведения; отбирать, обобщать и систематизировать информацию; делать выводы. 

Развивать умения: понимать прямой и переносный смысл пословиц; читать 

прозаическое произведение и работать с его содержанием; находить в тексте средства 

художественной выразительности; отличать авторскую сказку от фольклорной, от 

рассказа и повести; анализировать прочитанное произведение. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; выбирать из предложенных книгу для самостоятельного чтения; сравнивать 

произведения разных жанров на одну тему. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Развивать интерес к рассказам и сказкам. 

Развивать умения работать с инфографикой, ресурсами Интернета. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: рассказ, авторская сказка, ирония, 

стихотворение, портрет, автор, пословица, тема. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): знания, 

осень, природа, примета, дружба, ответственность, беда, гордыня, мастер, мечта. 

Развитие речи: определение значений слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопросы к тексту; различные виды чтения, выразительное 

чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; сочинение устного и 

письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, 

музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой; сравнение литературных 

произведений с произведениями различных видов творчества. 

Тема 2. «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ, ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ 

ГЛУБОКОЙ…» 

Стихи и проза об историческом прошлом России: В. Старостин «Вольга — 

богатырь вещий», «Царь Возвяг и последний подвиг Вольги»; А. Хомяков «Киев»; Е. 

Чудинова «Гардарика»; А. К. Толстой «Песня о Гаральде и Ярославне»; О. Гурьян 

«Мальчик из Холмогор»; отрывок из «Азбуки» В. Бурцова. 

Внеклассное чтение: былинный эпос русского народа; М. Лермонтов 

«Бородино»; баллады А. К. Толстого; исторические повести О. Гурьян; Е. Чудинова 

«Гардарика», «Лыбедь». 

Совершенствовать навык беглого выразительного чтения текста вслух и про 

себя. 

Развивать умения: понимать смысл афоризмов; слушать прозаическое 

произведение и работать с его содержанием; находить в тексте средства 

художественной выразительности; отличать былину от фольклорной сказки, рассказа и 

повести; анализировать прочитанное произведение, характеризовать героев и 

оценивать их поступки; делить текст на смысловые части; читать выразительно и по 

ролям; определять авторское отношение и формулировать своё отношение к героям 

произведения; отбирать, обобщать и систематизировать информацию; делать выводы. 

Развивать умения работать с инфографикой, ресурсами Интернета. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; 

сравнивать произведения разных жанров на одну тему; развивать интерес к 

произведениям об историческом прошлом России. 
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Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Формировать представления об истории возникновения Древней Руси, её 

культуре и письменности. 

Совершенствовать умения: работать с содержанием стихотворного и 

прозаического текстов; находить в тексте средства художественной выразительности. 

Развивать память, внимание, мышление, любознательность. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: былина, цитата, историческая сказка, 

рассказчик, фрагмент, идея, историческая тема, стилизация, песня, афоризм, русский 

язык, повесть. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Русская 

земля, богатырь, герой, защитник, Родина-мать, мать родимая, светлая Русь, подвиг, 

слава, князь, город, учение, отец и дочь, свобода, любовь, согласие, судьба, ученик, 

учитель, учёность, университет, достоинство, родная кровь, книга, язык, век. 

Развитие речи: определение значений слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопросы к тексту; различные виды чтения, выразительное 

чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; сочинение устного и 

письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, 

музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой, а также литературных 

произведений с произведениями различных видов творчества. 

Проектное задание (индивидуальное): подготовка рассказа и презентации на 

тему «Как обучали детей в Древней Руси», «Какие школы были на Руси в старину» или 

«Возникновение книгопечатания» (по выбору). 

Тема 3. ГДЕ НАМ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ РОДИТЬСЯ… 

Стихотворения о Родине: Н. Языков «Родина»; И. Бунин «В стороне далёкой от 

родного края…»; фрагменты стихотворений М. Ломоносова, А. Пушкина, В. 

Гиляровского, К. Симонова. 

Внеклассное чтение: произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Языкова, 

И. Бунина, С. Есенина, К. Симонова и других поэтов XIX–ХХ вв. 

Совершенствовать навык беглого выразительного чтения текста вслух и про 

себя. 

Развивать умения: работать с содержанием стихотворения; объяснять заглавие 

текста; определять значение использованных образных средств; определять тему 

произведения. 

Развивать интерес к творчеству А. Пушкина, Н. Языкова и И. Бунина, других 

поэтов XIX–ХХ вв. 

Развивать умения: осуществлять самоконтроль; соотносить способ действия и 

его результат; вносить необходимые коррективы в план и способ действия. 

Развивать память, внимание, мышление, любознательность. 

Воспитывать любовь и уважение к Родине. 

Литературоведческие понятия: лирический герой, адресат, обращение, 

риторический вопрос. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): раздолье, 

воля, имя, Русская земля, победа, даль, грядущее, век. 
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Развитие речи: определение значений слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопросы к тексту; различные виды чтения, выразительное 

чтение; словесное рисование; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой и литературных 

произведений с произведениями различных видов творчества. 

Проектное задание (групповое): подготовка сообщения и презентации по 

стихотворениям Н. Языкова и И. Бунина. 

Тема 4. РОЖДЕСТВО ПОДАРИТ ПРАЗДНИК И ДОБРОМ СОГРЕЕТ 

ДУШУ 

Рассказ и стихотворения о Рождестве, об отношении к празднику русских людей 

и традициях празднования: Саша Чёрный «Рождественский ангел»; В. Соллогуб 

«Бабушка-зима», В. Смирнов «Рождественский дед». 

Внеклассное чтение: стихи А. Пушкина, П. Вяземского и других поэтов XIX в. 

о зиме и Рождестве; проза К. Лукашевич; стихи и литературные сказки ХХ в. о зиме, 

праздновании Нового года (С. Маршак, С. Михалков, Э. Успенский и др.); «Зимний 

зверинец» (сборник современных поэтов для детей); М. Дружинина «Зимняя книга»; Е. 

Каретникова «Зимняя сказка»; С. Прокофьева, И. Токмакова «Подарок для 

снегурочки»; С. Маршак «Двенадцать месяцев»; Г. Сапгир «Зимние сказки и не 

только»; А. Усачёв «Зимняя сказка 

и другие стихи к праздникам». 

Совершенствовать навык беглого выразительного чтения текста вслух и про 

себя. 

Развивать умения: слушать прозаическое произведение и работать с его 

содержанием; сравнивать реальные события и их художественное воплощение; 

анализировать прочитанное произведение, характеризовать героев и оценивать их 

поступки; делить текст на смысловые части; определять авторское отношение и 

формулировать своё отношение к героям произведения; отбирать, обобщать и 

систематизировать информацию; делать выводы; работать с инфографикой. 

Развивать умения: слушать стихотворное произведение и работать с его 

содержанием; анализировать прочитанное произведение, характеризовать героев и 

оценивать их поступки; делить текст на смысловые части; определять авторское 

отношение и формулировать своё отношение к героям произведения; отбирать, 

обобщать и систематизировать информацию; делать выводы. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; 

сравнивать произведения разных жанров на одну тему; развивать интерес к 

произведениям о Рождестве. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Развивать память, внимание, мышление, любознательность. 

Воспитывать уважение к людям, их бескорыстным поступкам. 

Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, её культуре и традициям, её 

природе. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: метафора, сравнение. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Рождество, 

ангел, дети, дед, зима. 
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Развитие речи: определение значений слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопросы к тексту; различные виды чтения, выразительное 

чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; сочинение устного и 

письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой и литературных 

произведений с произведениями различных видов творчества. 

Тема 5. НЕВИДИМЫЙ МИР ВНУТРИ ТЕБЯ 

Проза о детстве, взаимоотношениях между детьми, выборе своего места в этом 

мире и стиля поведения: О. Першина «Леночка, дельфин и Рождество»; А. Фёдоров 

«Господин Снов». 

Внеклассное чтение: Н. Гоголь «Ночь перед Рождеством»; А. Погорельский 

«Чёрная курица, или Подземные жители»; А. Лопатина, М. Скребцова «Начала 

мудрости». 

Совершенствовать навык беглого выразительного чтения текста вслух и про 

себя. 

Развивать умения: понимать пословицы; слушать прозаическое произведение и 

работать с его содержанием; находить в тексте средства художественной 

выразительности; анализировать прочитанное произведение; определять авторское 

отношение и формулировать своё отношение к содержанию текста; делать выводы. 

Развивать умения: работать с содержанием сказки; характеризовать героев 

сказки и оценивать их поступки; читать по ролям; делить текст на части и 

озаглавливать каждую часть; пересказывать текст по составленному плану; 

формулировать своё отношение к прочитанному, пересказывать текст по 

составленному плану. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; 

сравнивать произведения разных жанров на одну тему; развивать интерес к 

произведениям о Рождестве и Новом годе. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Развивать творческие способности. 

Развивать интерес к авторской сказке. 

Развивать умения работать с инфографикой, ресурсами Интернета. 

Воспитывать положительное отношение к традициям русского народа. 

Воспитывать положительное отношение к русскому языку, данному слову и 

умению его держать. 

Воспитывать положительное отношение к дружбе. 

Воспитывать положительное отношение к самовоспитанию, личностному 

развитию. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: повествование, завязка, метафора, финал. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): путь, хлеб, 

свой, чужой, русское Рождество, слово, внутренний мир, совесть, добро и зло, душа, 

враг, друг, прощение. 

Развитие речи: определение значений слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопросы к тексту; различные виды чтения, выразительное 
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чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; сочинение устного и 

письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, 

музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой и литературных 

произведений с произведениями различных видов творчества. 

Тема 6. ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ 

Стихи и проза о семье, взаимоотношениях близких родственников: А. Лопатина 

«Листья и корни»; К. Валаханович «Я буду с тобой»; О. Чусовитина «Кто открыл мне 

этот мир…»; Ю. Кузнецова «Лес в шкатулке»; И. Шмелёв «Филиповки»; Т. Бокова 

«Слово “Бабушка”»; А. Усачёв «Бабушка»; М. Лукашевич «Мой папа»; Е. Каликинская 

«Всё по-другому»; А. Куприн «Московская Пасха», «Пасхальные колокола». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, Б. 

Заходера, И. Иванниковой, М. Лукашевича, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. 

Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; проза Ю. 

Венедиктовой, Н. Волковой, В. Голявкина, В. Драгунского, М. Дружининой, Е. 

Каликинской, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской. 

Совершенствовать навык беглого выразительного чтения текста вслух и про 

себя. 

Развивать умения: понимать прямой и переносный смысл пословиц; слушать 

притчу и работать с её содержанием; характеризовать героев притчи и оценивать их 

поступки; читать по ролям; пересказывать притчу по составленному плану; сравнивать 

близкие по сюжету произведения разных жанров; формулировать своё отношение к 

прочитанному; сопоставлять произведения разных видов искусства (литература, видео- 

и аудиозапись); формулировать выводы. 

Развивать умения: слушать стихотворное произведение и работать с его 

содержанием, определять эмоциональный строй стихотворения, находить 

художественные средства в тексте; прогнозировать содержание текста по заглавию; 

тему произведения, находить в тексте средства художественной выразительности; 

анализировать прочитанное произведение, характеризовать героев и оценивать их 

поступки; формулировать своё отношение к прочитанному; сравнивать произведения 

одного жанра и одного автора на одну тему; формулировать выводы. 

Развивать умения: слушать прозаическое произведение и работать с его 

содержанием; находить в тексте средства художественной выразительности; 

анализировать прочитанное произведение; определять авторское отношение и 

формулировать своё отношение к содержанию текста; делать выводы. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; 

сравнивать произведения разных жанров на одну тему; развивать интерес к 

произведениям о семье. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Развивать творческие способности. 

Развивать умение работать с инфографикой. 

Развивать интерес к жанру притчи. 

Воспитывать уважение к своей семье. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям русского народа. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 
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Литературоведческие понятия: притча, время и место, сборник, тема, строфа, 

речь героя, диалог, пословица в речи героя, ритм, темп, герой и повествователь, 

пасхальный рассказ, описание, закличка, рассказчик, эпитет, загадка. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): семья, корни, 

родство, сирота, мать и дитя, звезда, мастер, мастерица, мастерство, опыт, терпение и 

труд, человек, отец, родня, трудолюбие, забота, весна, колокол, радость, Воскресение, 

традиция. 

Развитие речи: определение значений слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопросы к тексту; различные виды чтения, выразительное 

чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; сочинение устного и 

письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, 

музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой и литературных 

произведений с произведениями различных видов творчества. 

Проектное задание (индивидуальное): создание иллюстрации к 

стихотворению К. Валаханович «Я буду с тобой». 

Тема 7. «ИДЁТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!» 

Стихи и проза о Великой Отечественной войне, защите Отечества и памяти 

народной: В. Бахревский «Героическая азбука»; С. Орлов «Его зарыли в шар 

земной…»; С. Щипачёв «22 июня 1941»; П. Железнов «Пионеры-герои». 

Внеклассное чтение: произведения К. Симонова, А. Н. Толстого, М. Шолохова, 

Л. Кассиля о войне; С. Алексеев «Битва за Москву»,«Ни шагу назад», «Орлович-

Воронович», «От Москвы до Берлина», «Подвиг Ленинграда»; В. Бахревский 

«Героическая азбука». 

Совершенствовать навык беглого выразительного чтения текста вслух и про 

себя. 

Развивать умения: слушать стихотворное произведение и работать с его 

содержанием, определять эмоциональный строй стихотворения, находить 

художественные средства в тексте; прогнозировать содержание текста по заглавию; 

тему произведения, находить в тексте средства художественной выразительности; 

анализировать прочитанное произведение, характеризовать героев и оценивать их 

поступки; формулировать своё отношение к прочитанному; сравнивать произведения 

одного жанра и одного автора на одну тему; формулировать выводы. 

Развивать умения: слушать прозаическое произведение и работать с его 

содержанием; прогнозировать содержание текста по заглавию; определять тему 

произведения; анализировать прочитанное произведение, формулировать своё 

отношение к прочитанному; формулировать выводы. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; 

сравнивать произведения разных жанров на одну тему; развивать интерес к 

произведениям о Великой Отечественной войне. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Развивать память, внимание, мышление, любознательность. 

Воспитывать чувство уверенности в своих знаниях. 

Развивать умения работать с инфографикой, ресурсами Интернета. 

Воспитывать любовь и уважение к прошлому России, подвигу её народа. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 
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Литературоведческие понятия: повествование, риторический вопрос, 

антитеза. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Отечество, 

герой, солдат, подвиг, война, мир, победа. 

Развитие речи: определение значений слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопросы к тексту; различные виды чтения, выразительное 

чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; сочинение устного и 

письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного произведения; сравнение различных текстов между собой и 

литературных произведений с произведениями других видов искусства. 

Проектное задание (индивидуальное): сочинение рассказа о подвигах 

пионеров-героев. 

Тема 8. ЭТО РУССКОЕ РАЗДОЛЬЕ, ЭТО РОДИНА МОЯ 

Стихотворения о летней поре, восхищении жизнью: И. Бунин «Полевые цветы»; 

К. Валаханович «Лето, не уйдёшь!», «Моя деревня»; Саша Чёрный «Летом». 

Внеклассное чтение: поэзия И. Бунина, Саши Чёрного, Р. Алдониной, Д. 

Бурачевской, К. Валаханович, И. Иванниковой, М. Лукашевича, Ю. Мориц, А. 

Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман; проза Саши 

Чёрного, Ю. Венедиктовой, О. Гурьян, В. Драгунского, М. Дружининой, Е. 

Каликинской, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской, Н. Носова, Л. Романовской, М. 

Тараненко, А. Усачёва, Е. Чудиновой. 

Совершенствовать навык беглого выразительного чтения текста вслух и про 

себя. 

Развивать умения: работать с содержанием стихотворения с использованием 

художественных средств произведения; определять идею произведения; читать 

стихотворение, подбирая интонацию, темп речи, тембр голоса, паузы; формулировать 

отношение автора  к героям стихотворения; формулировать на основе прочитанного 

выводы с приведением аргументов. 

Развивать умения: слушать стихотворное произведение и работать с его 

содержанием, определять эмоциональный строй стихотворения, находить 

художественные средства в тексте; прогнозировать содержание текста по заглавию; 

тему произведения, находить в тексте средства художественной выразительности; 

анализировать прочитанное произведение; формулировать своё отношение к 

прочитанному; сравнивать произведения одного жанра и разных авторов на одну тему; 

формулировать выводы. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; 

сравнивать произведения разных жанров на одну тему. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Развивать интерес к творчеству И. Бунина и Саши Чёрного. 

Воспитывать интерес к поэзии и творчеству поэтов ХХ–XXI вв. 

Воспитывать любовь к природе родного края. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: метафора. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): природа, 

поле, цветок, лето, благо, радость, грусть. 
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Развитие речи: определение значений слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопросы к тексту; различные виды чтения, выразительное 

чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; сочинение устного и 

письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, 

музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного произведения; сравнение различных текстов между собой и 

литературных произведений 

с произведениями других видов искусства. 

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на 

поздравление, благодарность, извинения (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. 

Выходной день, каникулы. 

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

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

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

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

название, столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения; 

- диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, 

объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

- диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 
Читать (использовать метод глобального чтения): 

- вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные 

на изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 
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В русле письма 
Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

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

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

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами.  

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

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

неопределённым, определённым и нулевым артиклем.  

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

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

некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

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

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

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

на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 
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Математика 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

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

десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

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

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

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

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

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

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 

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

текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

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

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

Окружающий мир  

Человек и природа 

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

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

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в 

пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён 

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

дождь, гроза. 

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

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

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

веществами, жидкостями, газами. 

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

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

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

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

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края.  

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

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

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

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

основе наблюдений). 

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

животных, человека. Охрана, бережное использование  воздуха. 

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

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

Охрана, бережное использование  воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

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

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

человека. Охрана, бережное использование почв. 

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

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

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными 
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и культурными растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и 

бережное отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

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

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

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

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

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

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

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов 

жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

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

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

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

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

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

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

и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, 

волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика 

нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, 

дыхательной, нервной систем.  Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовнонравственные и культурные ценности  российского общества, отраженные в 

государственных праздниках и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность 

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

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него 

самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению.  
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Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

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

Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. 

Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона 

(стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, 

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

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

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные 

праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.  

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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила 

взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура 

поведения в школе и других общественных местах.   

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

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

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

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

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

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

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

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

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

характерные особенности быта (по выбору).  

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

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

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

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

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 
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История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. 

Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 

(нескольки ми) странами (по выбору): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

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

обмораживании, перегреве. 

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

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

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в  выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.  

 Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, 

его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства.  
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Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

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

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

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

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка 

живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

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

живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

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

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста 

в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 

светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. 

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

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

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

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

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
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формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

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

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. 

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы 

в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

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

домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение основами 

художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, 

фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 
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Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

анимации, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественнообразного содержания произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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Труд (технология)  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, 

предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России 

(на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии. 

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

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

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 
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др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции 

какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций 

и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Физическая культура  

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви 

и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с 

одновременным показом учителя. 

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

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

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к 

прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники 

безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

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

стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, 

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

Лёгкая атлетика.  

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

обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

мяча; подвижные игры на материале футбола. 
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Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват 

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

передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

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

сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

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

звонили», «Собери урожай». 

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

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

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

«Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

Коррекционно-развивающие занятия с логопедом 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение 

речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма;  

- расширение представлений об окружающей действительности;  

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Коррекционно-развивающие  занятия с психологом 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений);  

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения 

к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  
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- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Подвижные игры» 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа спортивно-оздоровительной направленности «Подвижные игры» 

разработана с учетом требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного стандарта 

начального общего образования. Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242), Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. 1008), СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей", СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным  

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» и в соответствии с Концепцией дополнительного образования детей 

(распоряжение правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

Программа  достаточно вариативна и позволяет проявлять индивидуальный 

творческий подход. 

Данная программа актуальна, так как участвует в решении одной из самых 

первоочередных задач современного образования – формирование здорового образа 

жизни младших школьников, через специально организованную двигательную 

активность ребенка. 

«Подвижные игры» - для учащихся начальной школы, дополняющий уроки 

физической  культуры.  Использование данного ресурса способствует повышению 

уровня двигательной активности до уровня, обеспечивающего нормальное физическое, 

психическое развитие и здоровье детей; обеспечиваются условия для проявления 

активности и творчества каждого ученика. 

Учебно-воспитательный процесс основывается на здоровьесберегающих 

принципах: 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

- оздоровительная направленность (решает задачи укрепления здоровья ребёнка 

в процессе обучения); 

- принцип активного обучения (использование активных форм и методов 

обучения: сольная работа, работа в группах). 

На занятиях по подвижным играм детям уделяется большое внимание 

координации движений ног с движениями головы, рук, корпуса. Каждое занятие 

строится по принципу чередования: упражнения плавные, мягкие, чередуются с 

упражнениями быстрыми, резкими; упражнения на вытянутых ногах – с упражнениями 

на присогнутых. Необходимо каждый раз обращать внимание на правильное, 

равномерное дыхание, артикуляцию, на развитие мышц речевого аппарата, мелких 

мышц рук и всего организма. 
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Опыт работы  с детьми дал возможность  опробовать на практике и 

систематизировать новые формы и направления, а так же разрабатывать и применять 

эффективные методы и приёмы. 

        Основными из них являются: 

показ движений учителем или учеником; 

символы – жесты; 

разминка; 

многократные закрепления движений и их последовательности; 

пальчиковая «азбука»; 

объяснение; 

поощрение; 

игры на внимание; 

личный пример; 

Занятия подвижными играми способствуют гармоничному развитию личности. 

В коллективе дети не только учатся играть, но и становятся более чуткими, 

внимательными к другим участникам, избавляются от стеснительности, зажатости, 

учатся радоваться своим достижениям и успехам других детей. 

Цель программы – укрепить здоровье детей, формировать двигательную 

активность, развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

формировать культуру общения со сверстниками, самостоятельность в двигательной 

деятельности. 

Задачи: 

целенаправленное развитие физических качеств; 

совершенствование двигательных навыков, изученных на уроках физической 

культуры; 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определенным видам двигательной активности; 

воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений; содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 

мышления и др.) в ходе двигательной активности; 

Содержание программы 

Содержание деятельности взаимосвязано с учебной программой по физической 

культуре. Во время проведения подвижных игр с целью подготовки организма к 

активному отдыху выполняются упражнения, изученные на уроках физической 

культуры.     

Таким образом, совершенствуются изученные навыки. 

Соотношение организованной и самостоятельной частей не должно являться 

строго регламентированным. Однако обязательными являются организованные начало и 

конец занятия. Для учащихся начальных классов на самостоятельные игры и 

развлечения рекомендуется отводить 35- 50% времени занятий. При этом руководящая 

роль учителя является обязательной. Он должен разъяснять учащимся задачи занятия, 

знакомить с их содержанием. 

При проведении занятий в основном используются игровой и соревновательный 

методы. 

Каждый спортивный час начинается с организационного выхода к месту 

занятий. С целью подготовки организма школьников к предстоящей физической 

нагрузке в начале каждого занятия проводятся ходьба, бег в медленном темпе, 

общеразвивающие упражнения. 
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Бег в медленном темпе является важной частью занятия. Он способствует 

активизации функций организма школьников, которые закономерно снижаются в 

результате учебной деятельности. Кроме того, бег со скоростью 1,5 - 2 м/с используется 

как основное средство развития выносливости. Для поддержания у учащихся 

постоянного интереса к бегу в медленном и среднем темпах необходимо чередовать с 

ходьбой, с упражнениями на восстановление дыхания, использовать бег с изменениями 

направления, «змейкой», с преодолением препятствий и т. п. 

В заключительной части занятия проводятся ходьба, медленный бег (до одной 

минуты), игры на внимание с целью снижения физической нагрузки и подготовки 

школьников к следующим мероприятиям. После каждого занятия следует подводить 

итоги. 

Содержание спортивного часа составляют упражнения общеразвивающего 

характера, упражнения в ходьбе, беге, прыжках, метании, лазании. Используются 

различные эстафеты, игровые упражнения, подвижные игры большой, малой и средней 

интенсивности. Занятия кружка разнообразны, доступны возрастным особенностям и 

возможностям младших школьников. Основные используемые виды движений: 

- ходьба обычная и с различными движениями рук, ног, туловища, медленная и 

быстрая, ходьба по периметру площадки и с изменением направления, ходьба на носках 

и на пятках; 

- бег медленный и быстрый, с выполнением заданий по внезапным сигналам, бег 

в чередовании с ходьбой, бег с преодолением несложных препятствий; 

- прыжки на двух ногах и на одной, на месте и с продвижением вперёд, прыжки 

через скакалку, обруч, и т.д.; 

- броски и ловля мячей больших и малых, перебрасывание мячей в парах; 

- метание мячей на дальность, в различные цели и т.д.; 

- лазание, перелезания через обручи, лестницы и другие конструкции на 

площадке; 

- упражнения в равновесии: ходьба по узкой линии, гимнастической скамейке, 

без предметов и с предметами, с преодолением препятствий; 

- упражнения с предметами: с мячами, с обручами (катание обручей, прыжки 

через обруч, вертикальное кручение обручей, вращение вокруг туловища и т.д.), с 

кеглями, со скакалками короткими и длинными (разнообразные прыжки, на месте и в 

движении, по одному, по два и т.д.); 

- упражнения для рук, ног, туловища, головы, выполняемые на месте, во время 

ходьбы, в отдельных играх; 

- подвижные игры с построениями и перестроениями, с развивающими 

упражнениями, с бегом, прыжками, мячом; 

- эстафеты с ходьбой, бегом, прыжками, метанием, передвижением на санках, 

лыжах и т.д.; 

- спортивные развлечения типа катание на санках, лыжах, элементы игры в 

бадминтон, волейбол, баскетбол, футбол; 

Содержание спортивного часа, включающее естественные виды движений, 

подвижные и спортивные игры, эстафеты, согласуются с учебным материалом 

программы по физической культуре для учащихся начальной школы, дополняют его и 

способствует лучшему усвоению и закреплению двигательных навыков, увеличивает 

двигательный опыт и в целом совершенствует физическое развитие младших 

школьников. 

 

Программы курсов внеурочной деятельности 
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Духовно-нравственное направление 

«Разговоры о важном» 
Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм 

и стремление к межнациональному единству. Темы занятий приурочены к 

государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным 

праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры: 

1.День знаний. 

2 Наша страна – Россия. 

3.165 лет со дня рождения к.Э. Циолковского. 

4 День музыки. 

5 День пожилого человека. 

6 День учителя. 

7.День отца. 

8.Традиционные семейные ценности. 

9 День народного единства. 

10.Мы разные, мы вместе. 

11 День матери. 

12.Символы России. 

13 Волонтёры. 

14 День героев Отечества. 

15 День Конституции. 

16 Тема Нового года. Семейные праздники и мечты. 

18.Рождество. 

19 Цифровая безопасность и гигиена школьника. 

20.день снятия блокады Ленинграда. 

21 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского. 

22 День российской науки. 

23 Россия и мир. 

24.День защитника Отечества. 

25 Забота о каждом. 

26 Международный женский день. 

27 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР 

С.В.Михалкова. 

28.День воссоединения Крыма с Россией. 

29 всемирный день театра. 

30 День космонавтики. Мы первые! 

31 Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. 

32.День земли. 

33 День труда. 

34.День Победы. Бессмертный полк. 

35.День детских общественных организации «Россия – страна возможностей» 

 

«Азбука истоков» 

Мир.  

Солнышко, мама и папа. Родители. Мама. Папа. Сердечное тепло родителей. 

Родительская любовь. Солнышко. Свет. Родительское благословение. Благодарность. 

Мир и лад. Что объединяет поле, школу и семью? Мир. Лад. Согласие. Уважение. 

Первая книга. Дети с любовью создают свою Первую книгу. В Первой книге 

запечатлена душа семьи. 

Истоки и школа. Истоки глазами детей. Рождественский дар. 
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Истоки и радуга. Живительная сила истоков проявляется в любви к родной земле и 

родному слову, родителям и родному очагу. Радуга – образ истоков, соединяющий, 

небо, землю и человека. 

Сказки Пушкина. В сказках Пушкина добро побеждает зло, честь и храбрость 

побеждают глупость и жадность, любовь и милосердие побеждают гордыню и зависть. 

Родной край. Родина. Дом. Родная сторонушка. Родные люди. Народная песня.  

Щит и герб. Духовный защитник нашего отечества святой Георгий Победоносец. Чудо 

Георгия о змее. Святыня России. Герб. 

Илья Муромец. Русский богатырь. Родная земля. Добро. Храбрость. Мир. 

Слово  

Слово. Слово наполняет душу человека светом. Слово соединяет добрые дела и 

доблестный труд, самоотверженный подвиг и искреннюю любовь. Слово проверяется 

делом. 

Весна и слово. Что пробуждает сад добродетелей в душе человека? Каждый год весна 

напоминает о жизнеутверждающей силе слова. 

Золотое сердечко. Пять талантов золотого сердечка. Доброе слово. Честное слово. 

Слово о родителях. Труд и подвиг. Святое слово. 

Серебряное копытце. Добро. Доброе слово. Доброе дело. 

Добрыня Никитич. Честное слово. Родительское благословение. Подвиг. 

Слово о родителях. Благословение. Родительское слово. Материнская и отеческая 

любовь. Уважение. Почитание. 

Алеша Попович. Святое слово. Богатырская доблесть. Честь. 

Чаша жизни. Жизнь. Любовь. Добрые дела. 

Образ.  

Родник. Род, родник, родное слово, родная земля, родина. Родник – начало жизни. 

Живая вода. Святой источник. Святая вода. 

Образ родины. Родина. Родная земля. Отечество. Святая земля. Образ родины. 

Защитник отечества. Святой Александр Невский – солнце земли русской. Защитник 

отечества. Ангел - хранитель русского народа. 

Образ праздника. День великой победы. Покровительство святого Георгия 

Победоносца. Святая память. 

Книга. 

Книга. Книга – живое существо. Добро и красота. В каждом человеке живет творец. 

Книга книг. Собирание библиотеки – добрая традиция нашего народа. Книга книг  

– библия. Библия положила начало объединению книг в семью – библиотеку. 

Живое слово книги. Чтение – сердечный дар. Живое слово книги найдет отклик в 

душе читателя. 

Первая книга. Мир книги. Первая книга соединяет труд семьи и школы. Мир книги. 

«Истоки» 

Во втором классе дети осваивают истоки ближайшей социокультурной среды, 

своего родного края и основной деятельности человека в ней. Все усилия направлены в 

основном на осмысление ребенком своих социальных связей, духовной значимости 

проявлений внешней и внутренней активности, что отражает социально-правовую 

содержательную линию. Во втором классе учебный курс «Истоки» начинает вводить 

младшего школьника в круг основных социокультурных ценностей, присущих 

российской цивилизации. В его рамках происходит интегрирование получаемых в 

школе и семье знаний о среде, в которой живет и развивается ребенок, а также 

приобретается первый опыт целостного социокультурного ее восприятия. Целостное 

восприятие мира, нерасчлененное на отдельные автономные отрасли знания, 

основывается на единении восприятия, мышления, чувствования и духовного 
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переживания, что в наибольшей степени соответствует возрастным особенностям 

младшего возраста, опирается на них. 

Родной очаг (9 часов) 

Имя. Как выбирается имя и что  оно значит? Именины. Почему нужно дорожить 

своим именем? 

Семья. Мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание 

родителей – основа семьи. Почему нужно дорожить доброй молвой о семье? 

Род-люди, происходящий от одного предка. Род- твоя связь с прошлым и 

будущим. Поколения и родственники. Память о городе. Родовые занятия. Честь рода. 

Дом — территория семьи, мир вещей. Домашний порядок. Ритмы домашней 

жизни. Праздники и будни. Семейные реликвии и святыни. 

Деревня. Земледелие. О чем рассказывают названия деревень. Деревенский дом 

и деревенская улица. Сход Взаимовыручка. За что уважают человека в деревне? 

Город. В чем его отличие от деревни. Как город рассказывает о себе. Улицы. 

Плошали. Памятники. Храмы. Почему нужно беречь созданное трудом и талантом 

предков? Милосердие. 

Родные просторы (9часов) 

Нива и поле. Труд земледельца. Золотая нива. Нива- творение рук человека. 

Нива священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. Почему в полепроверяются 

сила и дух человека? Поле и воля. 

Лес. Как лес служит человеку? Дары природы. В чем красота леса? Тайны леса. 

Сказочные герои леса. Вековые деревья напоминают дерево жизни. 

Река. О чем говорят названия рек? Как река служит человеку? В чем красота 

реки и ее берегов? Течение реки и ход времени. Вода живая, мертвая и святая. 

Море-океан. Как море служит человеку? В чем красота моря? Море- конец 

света? Тайны моря. Море учит мужеству. Поморы. Мореходы. 

Путь-дорога. Путь к счастью, путь к  спасению, путь к правде. Дорога жизни. 

Путники. Паломники. Гостеприимство. 

Труд земной (8 часов) 

Сев и жатва. Народные приметы земледельцев Народная мудрость. Умей все 

делать вовремя.  Земледелие учит трудолюбию. Ежегодное возрождение жизни. 

Братья меньшие. Какие животные издавна живут с человеком? Забота о 

животных. Как разделили эти заботы мужчины, женщины и дети? Какие праздники 

связаны с животными? 

Ткачихи-рукодельницы. Прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы и посиделки. Как 

ткачихи терпение воспитывают? 

Мастера-плотники. Что строили из дерева?Как рубили дом? Почему 

предпочитали деревянные изделия? Артель. Плотницкое дело учит добросовестности. 

Умей строить мир в душе. 

Кузнецы-умельцы. Кузница. Горн. Молот. Наковальня. Кузнечное дело учит 

силе и ловкости. Как кузнец вещи преображает? 

Ярмарка. Купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле учит? 

Ярмарка - народный праздник и живая газета. Торговля соединяет страны и людей. 

Труд души (8 часов) 

Слово. Слова умные, добрые, меткие, задушевные. Злословие. Цена слова. 

Слово-молитва. Слово Библии. 

Сказка. Как сказка учит, развлекает и зло побеждает? Сказочник. В сказке живет 

житейская мудрость. 

Песня. Песня рождается, когда обычных слов мало. Песни праздничные и 

походные, застольные и торжественные. Частушка. Гимн. Песня задушевная. 
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Праздник. Смысл праздника. Почему праздник называют труд души? Главные 

праздники года. 

Книга. Библия — Книга книг. Книга рукописная, книга печатная. Книжная 

мудрость. В чем состоит великая сила книги? 

Икона — образ иного, преображенного мира. Как чтят икону? Лампада. Красный 

угол. Как икона помогает в жизни и чему учит человека? 

Храм. Почему храм не похож на обычное здание? Храм в жизни человека. Храм 

хранит труд многих людей. 

В третьем классе основной акцент переносится на истоки ценностей 

внутреннего мира человека, на его духовные и душевные начала. Тематика программы 

в 3 классе является продолжением изученного  в 1-ом и 2-ом классах. Доминирует 

внимание к внутреннему духовному миру человека, что раскрывает ценностное 

восхождение ребенка в культуре и может рассматриваться как акцентирование 

реализации культурно-исторической содержательной линии данного курса. Программа 

призвана подвести третьеклассника к истокам духовности, морали, нравственности и 

этики в том их понимании, в каком они традиционно бытуют у народов России. 

«Вера» (9 час.) 

Вера. Ступеньки веры — доверие, уверенность, признание. Чему доверяет 

сердце, как верит пытливый ум, во что верует душа. Почему говорят, что с верой 

приходит доброе дело. Веру к делу применяй, а дело — к вере. 

Верность — преданность и надежность. Верность — знак веры. Почему в 

большом деле дают присягу. Нарушать клятву — веру ломать (вероломство). Верность 

не знает мелочей. 

Правда. Что означает — жить по правде. Правда, в деле, в слове, в образе. 

Правда всегда с верой дружит. Правда — путь веры. Праведность. Справедливость. 

Правосудие. 

Честь. Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело и скромность. 

Честь и хвала — награда за доблесть, похвала мудрости и поклон преподобному. 

«Надежда» (8 час.) 

Надежда — стремление к доброму исходу дела. Надежда на опыт, правду и веру. 

Надежда не должна умирать. Тщетная надежда. Потеря надежды — отчаяние. 

Согласие — единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди людей. 

Согласие и лад в семье. Согласие ума, сердца и воли. Как мир и согласие добрую 

надежду рождают. Несогласие  и разногласие. 

Терпение — умение стойко переносить испытания и трудности. Терпение и 

надежда вместе идут. Без терпения нет спасения. Терпение дает умение. Нетерпимость 

к злому слову и делу. Терпение и терпимость (принятие другого, иного образа жизни). 

Послушание — доверие доброму опыту и надежда на него. Послушание совести. 

Послушание родителям. Законопослушание. 

«Любовь» (9 час.) 

Любовь — сердечная привязанность. Любовь — добро. Любовь — единство. 

Любовь — дружба. Святая любовь. Любовь — созидательный труд души и тела. 

Милосердие — милость в сердце. Милосердие через слово и дело. Уметь 

прощать человека, но быть строгим к его проступкам и нетерпимым к злу. Где гнев — 

там и милость. Милость от любви исходит. 

Доброта. Добрые слова и добрые дела. Доброжелательность. Доброта истинная и 

доброта ложная. Добрый человек в доброте проживет век. В ком добра нет, в том и 

правды мало. 

Раскаяние — чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. 

Раскаяние ведет к очищению. Раскаяние любви учит. 



140 

 

«София» (8 час.) 

Ум да разум. Ум познает и запоминает, а разум смысл постигает. 

Размышлять и вразумлять. Грамота, книга, школа. Ум без разума — беда. Где 

ума не хватит — спроси у разума. Обучение и вразумление. Учение — труд. 

Истина — неложность, подлинность, искренность, правдивость. Хранители 

истины. Слово истины. Истина в деле, истовость. Истина в образе, путеводный образ. 

Знания и мудрость. Слепая вера противна рассудку. Знание — плод учения, а 

истина — любви и правды. Мудрость и мудрецы. София — Премудрость. Почему Вера, 

Надежда и Любовь — родные сестры. 

 В четвертом классе учебный курс призван суммировать и обобщить всё 

известное ученику из курса «Истоки» в начальной школе и вывести его на новый 

уровень понимания социокультурных и духовных ценностей. В центре курса – 

традиции как важный механизм передачи их новым поколениям, как способ сохранения 

преемственности культуры в её самом широком понимании. Важно понять жизненную 

силу традиций в современной действительности, в окружающем мире. В четвертом 

классе на новом уровне осуществляется повторное обращение к базовым 

социокультурным ценностям, осваиваемым в предыдущие годы. 

Введение (1 час) 

Что такое традиция? Почему традиции необходимы в жизни человека, семьи, 

общества? 

Традиции образа (10 часов) 

Первые образы. Отец как глава семьи, кормилец, заступник. Отеческий суд и 

наказание. Отец родной, крестный, духовный. 

Мать как душа семьи. Хранительница очага, утешительница, молитвенница. 

Мать родная.  Крестная, богоданная, названная. 

Род. Родоначальник и родословие. Виды родословной. 

Отечество. Беспредельность просторов и разнообразие родной природы. 

Богатство красок. Колокольный звон. Произведения культуры – живая память 

Отечества. Святая Русь. 

Щит и меч. Священный долг защиты Отечества. Щит и меч старинные, «щит» и 

«меч» современные, щит и меч духовные. 

Мир. Мир – белый свет. Мир – согласие. Мир – сообщество. Правила мирского 

самоуправления. 

Священные образы. Образы Спасителя. Художественный и духовный язык 

образов Спасителя. 

Образы Богородицы. Образ Покрова в отечественной традиции. 

Образ ангела-хранителя. Ангел-хранитель человека, семьи, храма, страны, 

народа. 

Светлые образы. Образ света как знак истины. Яркий свет, огненный шар и 

удивительное тепло — черты этого образа. Светлый взгляд, светлый ум,  просвещенное 

сердце — образы просветителей. 

Образы праведников и мудрецов. Святые, бессеребреники, исповедники, 

преподобные, блаженные, мученики. 

Образы-символы: крест купол, птица, конь, дерево и другие. Смыслы этих 

образов, их размещение и признаки. 

Традиции Слова (7 часов) 

Священные слова. Заповеди и заветы. Следование им по жизни — важнейший 

нравственный опыт многих поколений, духовное наследие Отечества. 
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Сердечные слова. Родительское благословение: пожелание добра, покоя, любви 

и согласия. Крестное знамение, благословенные иконы, духовные грамоты — 

традиционные проявления родительского благословения. 

Слова приветствия. Слова прощания. Слова праздничного поздравления. 

Пожелания и благодарения. Трогательные слова любви. Памятные слова. Слова 

раскаяния, покаяния и прошения. 

Честные слова. Правила честного слова: думай, что говоришь; не говори того, 

что не думаешь: не все, что думаешь, говори. 

Договор и уговор. Традиция верности договору и уговору. 

Присяга — слово долга. Обет — добровольное обязательство. 

Традиции дела (8 часов) 

Труд. Земледельцы кормят семью, ближнего и Отечество. Традиции земледелия: 

знать природные приметы, иметь право на свою долю земли, добросовестный труд, 

дружный труд, взаимопомощь, каждому делу — своя пора. 

Ремесленники созидают новые полезные вещи ради ближнего и всего Отечества. 

Традиции ремесла: любить и хорошо знать свой материал, безупречно владеть своим 

инструментом, добросовестность, передача секретов мастерства ученикам Мастер — 

золотые руки. 

Купцы и предприниматели — деловые люди Отечества. Традиции делового 

мира: расторопность и дальновидность, знание товара и покупателя, умение рисковать, 

быть верным уговору, идти в ногу со временем, творить дела милосердия. 

Служение. Воинское служение — защищать Отечество, устрашать и карать 

врага. Традиции российского воинства:  дисциплина, исполнение приказа, отвага, 

сохранение боевого знамени, зашита Веры. Отцы-командиры. Полководцы. 

Служение священства — научение Вере, наставление о жизни, защита от греха. 

Традиции священства: молиться о ближнем и Отечестве, совершать таинства, быть 

духовным отцом прихожанам, отзываться на их духовные нужды. 

Суд и управление — сберегать мир между людьми, соединять закон и правду. 

Добрые традиции государственного служения. 

Творчество. Талант — особый дар человека. Творчество иконописца — передать 

людям вечные и божественные образы, приблизить их к духовному миру. 

Живописец. Его призвание — раскрыть красоту мира земного. Художественный 

язык живописца. 

Мастера художественных промыслов. Образы и символы народного творчества. 

Научное творчество и его проявления. 

Традиции праведного дела (10ч). Смысл праведного дела — жить, трудиться, 

служить и творить по правде, во имя ближнего и Отечества. 

Традиции праздника (5 часов) 

Гулять всем миром. Праздники земледельческого календаря. Прославление 

жизненной силы природы. 

Общинные праздники; братчины обетные. заветные. Всеобщее примирение и 

веселие. 

Престольный праздник; литургия, молебен, крестный ход, гостевание. ярмарка, 

гулянье. 

Радоваться всей семьей. Крестины и именины — наиболее древние семейные 

праздники русского народа. Обряды и обычаи семейных праздников. 

Помнить всем отечеством. Государственные и гражданские праздники — 

общенародная память и благодарность. День Победы, День города или села и другие. 

Молиться всей церковью. Православные праздники — важная часть народной 

праздничной культуры. Пасха – праздник праздников. Ее атрибуты: ночная литургия, 
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пасхальный крестный ход, возгласы «Христос Воскресе!», кулич и пасха, крашеные 

яйца, славление Христа и величальные песни. Исторический  и духовный смысл этих 

проявлений праздника. 

Празднование Рождества Христова и «Спасы» в отечественной культуре. 

Потрудиться душой. Общие традиции всех праздников: ощутить смысл и 

духовное предназначение праздника, внешняя и внутренняя подготовка к празднику 

обычаи гостеприимства, милосердие к больным, одиноким и всем нуждающимся. 

Заключительный урок (1 час) 

Исторический, нравственный и духовный смысл традиций. 

«Развивающая психология» 

Категоризация 

Ощущения 

Воображение 

Внимание 

Ощущения 

Речь 

Пространственные представления 

Восприятие 

Мышление 

Пространственные представления 

Ощущения 

Самоконтроль 

Внимание 

Память 

Память 

Пространственные представления 

Внимание 

Память 

Память 

Пространственные представления 

Мышление 

Мыслительные операции 

Внимание 

Ощущения 

Мышление 

Зрительно-моторные координации 

Память 

Память 

Пространственные представления 

Мышление 

Пространственные представления 

Самоконтроль 

Ощущения 

Память 

Зрительно-моторные координации 

Ощущения 

Внимание 

Внимание 

Моторика 

Память 
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Зрительно-моторные координации 

Восприятие 

Ощущения 

Мышление 

Память 

Внимание 

Мышление 

Ощущения 

Внимание 

Память 

Ощущения 

Внимание 

Пространственные представления 

Мышление 

Зрительно-моторные координации 

Память 

Мышление 

Внимание 

Пространственные представления 

Мышление 

Внимание 

Память 

Речь 

Внимание 

Пространственные представления 

Мышление 

Пространственные представления 

Мышление 

Пространственные представления 

Мышление 

Память 

Мышление 

Зрительно-моторные координации 

Мышление 

Саморегуляция 

Восприятие 

Внимание 

Восприятие 

Зрительно-моторные координации 

Мышление 

Мышление 

Память 

Моторика 

Внимание 

Внимание 

Память 

Пространственные представления 

Общая осведомлённость 

Наблюдательность 

Пространственные представления 
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Моторика 

«Тропинка к своему я» 

«Чувства. Введение в мир 

психологии» (4 часа) 

«Чувства нужно уметь 

распознавать» (4 часа) 

«Полезные чувства: (забота, 

радость, любовь» (2 часа) 

«Вредное чувство – обида» (2 часа) 

«Ссора. Какие чувства приводят к 

ссоре» (3 часа) 

«Какие чувства живут в природе» (3 

часа) 

«Кто я?» (3 часа) 

«Я – хозяин своих чувств» (6 часов) 

«Мои чувства» (6 часов) 

 

Рабочая программа воспитания  

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) МАОУ «СОШ №22» 

разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», государственной политики в сфере воспитания, Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по 

её реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией (в том числе 

советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей, историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. 
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Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Воспитательная деятельность в МАОУ «СОШ №22» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, гото¬вой к мирному созиданию и защите Отечества. 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Фе¬дерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми ак¬тами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания, воспитательной 

деятельности в МАОУ «СОШ №22»:  

- создание условий для личностного развития обучающихся, их 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства,  

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Задачи воспитания обучающихся в МАОУ «СОШ №22»:  

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
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Воспитательная деятельность в МАОУ «СОШ №22» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.    

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МАОУ «СОШ №22» по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей 

гражданина России; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным 

традициям; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде 

в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

воспитание ценностей 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. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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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, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  
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Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 
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Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона 

и правопорядка, прав и свобод сограждан. 
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Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, 

памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 

ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 
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Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 
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Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения 

науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Содержательный раздел 

Уклад общеобразовательной организации 

        МАОУ «СОШ № 22» г. Череповца   является средней общеобразовательной 

школой, численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 856 человек, 

численность педагогического коллектива – 43 человека. Обучение ведётся с 1 по 11 

класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование.  

         МАОУ «СОШ № 22» (далее – школа) - городская школа, находящаяся 

вблизи культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. В школе 

имеется служба сопровождения учащихся, в состав которой входят социальный 

педагог, педагог – психолог.  Данные факторы помогают в организации целостного 

воспитательного процесса.  

        Школа расположена в социально неблагоприятном районе. Согласно 

социальному паспорту школы в 30% семей оба родителя имеют высшее образование, 

45% - один из родителей имеет высшее образование, 35 % - полных семей. В основном 

в школе обучаются дети, проживающие в общежитиях, что тоже накладывает 

отпечаток на уровень воспитания учащихся. МАОУ «СОШ № 22» является школой, 

работающей в сложных социальных условиях. Для реализации задач воспитания, 

повышения уровня воспитанности учащихся учреждение включает в план 

взаимодействие и сотрудничество с организациями дополнительного образования и 

правовыми структурами города.  

Так организация взаимодействует с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих 

этапов:  

моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательного учреждения с различными 
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социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды);  

проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами;  

формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 

Интернет;  

обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

Взаимодействие МАОУ «СОШ № 22» с социальными партнерами направлено на 

решение задач эффективной организации учебной и внеучебной деятельности. В 

условиях городской среды социальными партнерами МАОУ «СОШ № 22» выступают 

как организации, подконтрольные структурным подразделениям мэрии города 

Череповца, другим ведомствам, так и частные компании, и общественные организации. 

 Деятельность Учреждения направлена на удовлетворение интересов всех 

учащихся. В формировании нравственного уклада жизни школьников свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Учреждение активно взаимодействует с социальными партнерами:    

– МБОУ ДОД «Центр детского творчества и методического обеспечения»: 

занятость учащихся в кружках, секциях; организация мероприятий для школьников;   

- учреждениями дополнительного образования города: МБОУ ДОД «ЦДОД», 

МБОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества им. А.А. Алексеевой»; 

учреждениями культуры: ДК «Северный», ДК «Строитель» им. Д.И. Мамлеева, МБУК 

«Дворец металлургов», МБУК «Дворец химиков»;  

- театры города: Камерный театр, Детский музыкальный театр; «Череповецкое 

городское филармоническое собрание»; кинотеатры города: МУК «Дом музыки и 

кино»;    

- музеи города: Музей природы, Детский музей, Историко-краеведческий музей, 

Художественный музей, Музей археологии, Дом-музей Верещагиных, Дом-музей И.А. 

Милютина;   

- учреждениями физкультуры и спорта»: СКЗ «Алмаз», МАУ «Ледовый дворец»;   

- туристические агентствами;  

-  другими учреждениями и организациями: ГИБДД УМВД г. Череповца. 

- Череповецкий военный институт радиоэлектроники, Череповецкий 

Государственный Университет,  

Активное участие в процессах духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов принимают 

традиционные российские религиозные организации. Образовательное учреждение 

активно содействует с Череповецким Воскресенским архиерейским подворьем.  
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    В школе функционируют отряд ЮИД, ДЮП, ЮНАРМИЯ, волонтерский 

отряд. С 2018 года в школе действует первичное отделение российского движения 

школьников. Представители от каждого класса входят в состав ШУС.  

Процесс воспитания в МАОУ «СОШ №22» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско- взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

     Основными традициями воспитания в МАОУ «СОШ №22» являются 

следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Школьный урок 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 
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тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

-включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их 

реализация в обучении; 

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализация приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки 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 соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации; установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

-организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

-инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов. 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 
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любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие 

у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

Направление Название программы 

Спортивно-оздоровительное   

Социальное     

Духовно-нравственное       

Общекультурное 

«Разговоры о важном» 

  

Духовно - нравственное «Азбука истоков» 

«Истоки»  

Социальное «Тропинка к своему я» 

«Развивающая психология»  

 

Основные школьные дела 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся 

к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в МАОУ «СОШ №22» используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 
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 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы.  

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществ школы. 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
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преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 

в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
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регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями 

и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей;    

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных меропри¬ятий 

предусматривает: 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совмест¬но с 

социальными партнёрами общеобразовательной организа¬ции; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной на¬правленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в обще¬образовательной организации 

учебным предметам, курсам, мо¬дулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением 

их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.); 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
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формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как  

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
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Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в МАОУ «СОШ №22» следующим образом. 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 
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через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

Профилактика и безопасность 

Современная школа оказывает систематизированное и последовательное 

влияние на формирование личности человека. В процессе воспитания происходит 

передача культурных и нравственных ценностей, накопленных человечеством за 

многотысячную историю, а также закладываются основы мировоззрения растущего 

человека, происходит его социализация. Это возлагает на педагогических работников 

большую ответственность. Особенно мы осознаём такую ответственность, когда 

говорим о воспитании у подрастающего поколения потребности вести здоровый образ 

жизни, получать высокий уровень образования и искать своё место в будущем. 

 Под профилактикой подразумевают рационально обоснованные и своевременно 

предпринимаемые действия, направленные на предотвращение негативных 

физиологических и социокультурных тенденций у учащихся группы риска, сохранение 

поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья.  

 Осуществление модуля предполагает работу с основными участниками: 

        - с учащимися; 

        - с родительской общественностью; 

        - с педагогами школы; 

        - с межведомственными и общественными организациями. 

Модуль «Профилактика» предполагает работу по нескольким направлениям: 

Организационная работа. Работа с педагогическим коллективом. 

Диагностическая работа 

Профилактическая работа с обучающимися 

Профилактическая работа с семьями обучающихся 

Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, осуществление систематической работы с обучающимися «группы 

риска». 

Диагностическая работа предполагает формирование банка данных об образе 

жизни семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, 
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выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с 

педагогами школы, организацию мониторинга здоровья обучающихся. 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с 

девиантным поведением и детьми «группы риска» Предупредительно-

профилактическая деятельность осуществляется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она способствует 

формированию у обучающихся представлений об адекватном поведении, о здоровой, 

несклонной к правонарушениям  

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями, работу Совета Профилактики. 

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

общеобразовательной организации предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

Учреждение активно взаимодействует с социальными партнерами:    

- МБОУ ДОД «Центр детского творчества и методического обеспечения»: 

занятость учащихся в кружках, секциях; организация мероприятий для школьников;   

- учреждениями дополнительного образования города: МБОУ ДОД «ЦДОД», 

МБОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества им. А.А. Алексеевой»; 

учреждениями культуры: ДК «Северный», ДК «Строитель» им. Д.И. Мамлеева, МБУК 

«Дворец металлургов», МБУК «Дворец химиков»;  

- театры города: Камерный театр, Детский музыкальный театр; «Череповецкое 

городское филармоническое собрание»; кинотеатры города: МУК «Дом музыки и 

кино»;    

- музеи города: Музей природы, Детский музей, Историко-краеведческий музей, 

Художественный музей, Музей археологии, Дом-музей Верещагиных, Дом-музей И.А. 

Милютина;   
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- учреждениями физкультуры и спорта»: СКЗ «Алмаз», МАУ «Ледовый дворец»;   

- туристические агентствами;  

-  другими учреждениями и организациями: ГИБДД УМВД г. Череповца. 

- Череповецкий военный институт радиоэлектроники, Череповецкий 

Государственный Университет,  

Активное участие в процессах духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов принимают 

традиционные российские религиозные организации. Образовательное учреждение 

активно содействует с Череповецким Воскресенским архиерейским подворьем.  

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа в МАОУ «СОШ №22» осуществляется 

через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.  

 

 «Истоки: воспитание Вологжанина - гражданина России»  

Задачи модуля: 
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- создание условий для ценностного самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

российского народа, традиций Вологодского края; 

формирование у обучающихся патриотических убеждений и гражданской 

ответственности за судьбу своей семьи, родного края; уважения к культурному и 

историческому прошлому многонационального народа России; традициям и 

культурному наследию Вологодчины; 

приобщение обучающихся к родным истокам в условиях 

многоконфессиональности и поликультурных контактов современного общества. 

Познавательная деятельность. Содержательной основой учебного курса 

«Истоки» является система категорий и понятий духовно-нравственного и 

социокультурного характера, направленная на формирование чувства благодарной 

любви, прочной укорененности и привязанности к Отечеству, к родной Вологодской 

земле, её культуре, прошлому, настоящему и будущему. 

Вовлечение обучающегося в активную познавательную деятельность позволит: 

формировать нравственные понятия добра, совести, сострадания, милосердия, 

справедливости, любви на уровне собственного духовно-нравственного и 

социокультурного опыта; 

содействовать принятию обучающимися системы базовых ценностей в процессе 

формирования целостного миропонимания; 

побуждать и мотивировать стремление обучающихся к самопознанию, 

духовно-нравственному, интеллектуальному самосовершенствованию, 

самоуправлению; 

воспитывать бережное отношение к своему Отечеству и малой Родине. 

На уровне начального общего образования учебный курс «Истоки» помогает 

ребенку получить представление о жизненно важных для человека категориях и 

развивает систему духовно-нравственных ценностей внешнего (социокультурного) и 

внутреннего (духовного) мира. Курс призван приблизить детей к вечным нравственным 

ценностям через простые понятия - «имя», «род», «семья», «слово», «книга», «честь», 

«любовь», «надежда», «традиция» и др. Развитие духовной основы личности в 

младшем школьном возрасте создает необходимые предпосылки для дальнейшего 

развития и самосовершенствования ребенка в основной школе.  

На уровне основного общего образования учащиеся получают представление о 

главных категориях жизни Отечества, присоединяются к тем устойчивым идеалам, 

нормам социокультурной практики, которые веками придавали российской 

цивилизации стабильность, преемственность, уникальность и самобытность. В плане 

личностного развития обучающихся учебный курс «Истоки» способствует 

формированию собственного воззрения на служение Отечеству, воспитанию 

патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к 

Отечеству, малой Родине, семье. Вместе с тем, учебный курс «Истоки» 

предусматривает не только усвоение содержания ценностей, но и способствует 

развитию коммуникативной культуры, управленческих навыков, формированию 

позитивной жизненной мотивации личности школьника.  

Внеурочная деятельность. 

Образовательные, воспитывающие и развивающие возможности курса «Истоки» 

реализуются и во внеурочной деятельности при реализации программы «Азбука 

истоков» (1 –е классы), «Истоки» (2-4 классы). 

Воспитание на занятиях по программе «Истоки» осуществляется 

преимущественно через: 

- активные формы воспитания, направленные на развитие ресурсов личности 
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ученика и классного коллектива (работу в парах и в группах, активный выбор и 

др.); 

- освоение социокультурных и духовно-нравственных категорий на уровне 

личностного развития; 

- вовлечение школьников в проектную деятельность, которая предоставит им 

возможность развить управленческие способности, навыки эффективного 

общения. 

Работа с родителями 

Социокультурный системный подход предполагает взаимодействие детей и 

взрослых. Поэтому важным направлением является взаимодействие с 

родителями учащихся, вовлечение их в совместную с детьми познавательную, 

культурную и досуговую деятельность. Организация взаимодействия учащихся и их 

родителей в значительной мере способствует развитию единого контекста воспитания в 

семье и школе, позволяет выстроить тесное и системное сотрудничество с родителями 

через следующие виды и формы взаимодействия: 

- общешкольный и классный родительский комитет,  

- совместное творчество по программе «Азбука истоков», «Истоки». 

Социально-культурная деятельность. 

На школьном уровне целесообразно проводить общешкольные мероприятия, 

которые дают возможность творческой самореализации обучающихся, предоставляют 

возможность живого общения представителей разных поколений, формируют 

социокультурный опыт.  

На региональном уровне целесообразно участие обучающихся, педагогов и 

родителей (законных представителей) в мероприятиях, включенных в Календарный 

план областных мероприятий и образовательных событий с обучающимися 

образовательных организаций.  

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут 

быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые 

столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 
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социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;    

участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 

 «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы первичное отделение общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в первичном 

отделении общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения – 

Совет РДШ, Совет научного общества - подотчетность выборных органов общему 

сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; 

договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел). 
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 Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб является структурным подразделением МАОУ 

«СОШ №22», деятельность которого осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регламентируется локальными актами 

общеобразовательной организации, а также разработанным и утвержденным  

Положением  о Школьном спортивном клубе,   и направлена на вовлечение учащихся в 

систематические занятия физической культурой, школьным и массовым спортом, 

формирование здорового образа жизни, а также развитие и популяризация традиций 

региона в области физической культуры и спорта. 

В сферу деятельности Школьного спортивного клуба входит организация и 

проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 

подготовка и формирование сборных школьных команд по видам спорта, участие в 

соревнованиях разных уровней (муниципального, регионального, всероссийского), 

пропаганда основных идей физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

 

Направление Содержание деятельности Формы 

Освоение 

образовательных 

программ 

- реализация образовательных программ 

курсов внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительной 

направленности 

«Подвижные игры», «Школа 

мяча», «Спортивные игры» 

Дополнительное   

образование 

- реализация дополнительных 

общеобразовательных обще 

развивающих программ физкультурно-

спортивного направления 

 «Волейбол», «Баскетбол»,  

«Мини – футбол» 

Спортивно-

массовые 

мероприятия  

- организация и проведение социально 

значимых, спортивно-массовых 

мероприятий (соревнований, 

спартакиад, олимпиад) по различным 

видам спорта; 

- подготовка учащихся к выполнению 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (далее - 

ВФСК ГТО); 

- подготовка и формирование команд 

общеобразовательной организации по 

видам спорта и обеспечение их участия 

в соревнованиях различных уровней 

организации; 

- поощрение учащихся, добившихся 

высоких показателей в области 

физкультуры и спорта. 

Всероссийские спортивные 

соревнования (игры) 

школьников «Президентские 

состязания», «Президентские 

спортивные игры», «Кросс 

наций», «Лыжня России», 

соревнования по мини-футболу,  

ВОШ по физической культуре, 

общешкольный конкурс 

«Спортсмен года», турнир по 

волейболу «Серебряный мяч», 

«Олимпийские звездочки» - 1-4 

класс, пионербол; «Мой веселый 

звонкий мяч», 1-е классы – игры 

с мячок. 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

- организация и проведение конкурсных 

мероприятий, Дней спорта, спортивных 

праздников, приуроченных к 

знаменательным датам, общественно 

КТД «День здоровья и спорта», 

спортивные праздники («Первые 

шаги в ГТО», «Олимпийцы 

среди нас», «Богатырские 

игрища», «Масленица»), 
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значимым спортивным событиям, 

включая этнокультурный компонент. 

  

 

спортивно-развлекательные 

программы «Зимние забавы», 

«Веселые старты» флэш-мобы 

(«Зарядка с чемпионом», «На 

зарядку становись»), «Зимний 

турслет» и др.  

Информационно-

мотивационная 

работа 

- популяризация социально значимых 

спортивных мероприятий через раздел 

официального сайта организации и 

официальной группы школы 

ВКонтакте; 

 - профилактика аддиктивного 

поведения, формирования 

антидопингового мировоззрения 

Публикации в сети о спортивных 

достижениях учащихся и 

педагогов, размещение полезной 

информации о формировании  

ЗОЖ 

Взаимодействие с 

учреждениями 

спорта  

Сотрудничество с учреждениями спорта 

«ДЮСШ №3», СДЮШОР 

«Волейбольный центр»,  

СК «Юбилейный»  и др.):  

- организация работы классов с 

дополнительными занятиями спорта; 

- организация и проведение мастер-

классов; 

- привлечение и отбор одаренных 

учащихся к профессиональным 

занятиям в учреждениях физкультуры и 

спорта; 

- организация и проведение 

соревнований, товарищеских матчей по 

разным видам спорта 

 

Соревнования («Лыжные гонки 

для 4-х классов»,  

товарищеские матчи по 

волейболу, пионерболу среди 4-х 

классов и т.д.), показательные. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа, направленная 

на на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП 

НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы с учащимися на ступени начального общего образования являются:  

- Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

- Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

http://ivo.garant.ru/document?id=79146&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=79146&sub=0
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- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. N 436н «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому»; 

- Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 N 29/1524-6 «О концепции 

интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со 

специальными образовательными потребностями); 

- Распоряжение министерства просвещения РФ  «Об утверждении примерного 

положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» от 

9 сентября 2019г. № Р-93; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ  от 07.06.2013 № ИР-535/07  «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ  от 28 октября 2014 г. № ВК-2270/07 

«О сохранении системы специализированного коррекционного образования»; 

- Постановление Правительства Вологодской области от 21.04.2014    № 323 «Об 

утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Закон Вологодской области от 17.07.2013 г.  N 3140-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование» (с 

изменениями.); 

- Приказ Департамента образования Вологодской области 06.09.2010 № 1525 «Об 

утверждении Концепции развития специального (коррекционного) образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Вологодской области»; 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения    

АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые 
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образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам. 

Данная программа содержит: 

- перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение 

ими АООП НОО;  

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их 

успешности в освоении АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 

медицинских работников Учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных 

институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка (определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка); 

- системность (обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса); 

- непрерывность (гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению); 

- вариативность (предполагает создание вариативных условий для получения 

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

ком развитии); 

- рекомендательный характер оказания помощи (обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей  

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
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родителями (законными представите лями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 

- принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

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 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

- принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего 

многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 

- принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

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 

образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные 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 высших 

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. 
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2.5.1. Система комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 
Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинс

кое 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого

-

логопедич

еское 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент. (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед). 

 

 

 

 

Социально

-

педагогиче

ское 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, идеалы, 

убеждения. Наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, 

дома. Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, инспектор 

ОПДН). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

На основе полученных результатов диагностики выстраивается индивидуальный 

образовательный маршрут, который  имеет заданную конечную цель, движение к 

которой четко регламентировано.  



175 

 

Кроме того, проектирование индивидуального образовательного маршрута 

обусловливается учетом индивидуальных особенностей личности, таких как: 

своеобразие ощущений, восприятия, мышления, памяти, воображения, особенностей 

межполушарной организации, функционирования полушарий головного мозга, 

особенности интересов, склонностей, способностей, темперамента, характера 

личности. Это связано с тем, что каждый ребёнок проходит свой особый путь 

развития, приобретая в нем различные типологические особенности нервной 

деятельности, последние влияют на своеобразие возникающих качеств. 

Коррекционная работа – это  не приспособление целей и основного содержания к 

отдельному школьнику, а подбор средств, форм и методов педагогического 

взаимодействия относительно индивидуальных особенностей с тем, чтобы обеспечить 

прогнозируемый уровень развития личности.  

Способ построения индивидуального образовательного маршрута  ребенка,  

характеризует особенности его обучения и развития на протяжении определенного 

времени, то есть носить пролонгированный характер. Маршрут определяется не на 

весь период обучения ребенка в начальной школе (на все 5 лет), поскольку он зависит 

от изменений в развитии и обучении ребенка в 1-х, а затем во 2-м ,3- м и 4-м классах. 

2.5.2 Основные направления программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 
Диагностиче

ская  

работа 

обеспечивает выявление 

особенностей развития 

и здоровья 

обучающихся с ЗПР с 

целью создания 

благоприятных условий 

для овладения ими 

содержанием АООП 

НОО 

1) психолого-педагогическое и медицинское 

обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических 

трудностей в овладении содержанием образования 

и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания обучающегося; 

2) мониторинг динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР; 

3) анализа результатов обследования с целью 

проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий 
Коррекционн

о-

развивающая  

работа 

обеспечивает 

организацию 

мероприятий, 

способствующих 

личностному развитию 

учащихся, коррекции 

недостатков в 

психофизическом 

развитии и освоению 

ими содержания 

образования 

- составление индивидуальной программы 

психологического сопровождения обучающегося 

(совместно с педагогами); 

- формирование в классе психологического климата 

комфортного для всех обучающихся; 

- организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-

личностное развитие; 

- разработка оптимальных для развития 

обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 

- организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых занятий по 
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психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной 

сферы обучающегося и коррекцию его поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в 

случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 
Информацио

нно-

просветител

ьская работа 

обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР в 

освоении  АООП НОО, 

консультирование 

специалистов, 

работающих с детьми, 

их семей по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого-

педагогических условий 

обучения, воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации 

обучающихся с ЗПР 

- проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся; 

- оформление информационных стендов, печатных 

и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогов с целью 

повышения их психологической  компетентности; 

- психологическое просвещение родителей с целью 

формирования у них элементарной психолого-

психологической компетентности 

Консультат

ивная работа 
предполагает 

осуществление 

разъяснительной 

деятельности в 

отношении педагогов и 

родителей по вопросам, 

связанным с 

особенностями 

осуществления 

процесса обучения и 

воспитания 

обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с 

педагогами и 

сверстниками, их 

родителями (законными 

представителями) и др. 

- психолого-педагогическое консультирование 

педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся; 

- консультативная помощь семье в вопросах 

решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи обучающимуся в 

освоении общеобразовательной программы 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

Этапы реализации Программы коррекционной работы 

  Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
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  Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). 

  Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта  особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных  потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям  программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы  образовательной организации.   В Учреждении 

предусмотрена диагностика обучающихся  разного уровня, позволяющая проводить 

мониторинг контингента:  

- сбор сведений о ребенке по результатам анализа школьной документации, опроса   

классного руководителя, родителей (законных представителей);  

- изучение социально-психологических аспектов развития обучающихся, условий их  

жизни, специфики микросреды;  

-плановая диагностика обучающихся специалистами в соответствии с 

профессиональными задачами;  

-обследование обучающихся специалистами школьного психолого-педагогического 

консилиума  образовательной организации, направленное на выявление детей, 

нуждающихся в  специализированной помощи;  

-мониторинг психофизических особенностей обучающихся (по экспертной оценке  

классных руководителей).  

  По результатам диагностики проводятся заседания психолого-медико-

педагогического консилиума Учреждения, цель которого определение обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помощи.   Результаты мониторинга 

психофизических особенностей обучающихся позволяют выделить категории детей с 

низким уровнем показателей по параметрам: 

- физические и биологические особенности (III, IV- V группы здоровья, низкая 

работоспособность, обучающийся работает продуктивно непродолжительное время, не 

может сосредоточиться на работе, быстро устает, истощается); 

- интеллектуальные особенности (низкая успеваемость, усвоение учебного материала 

затруднено, либо материал не усваивается, автоматизация учебного навыка 

затруднена); 

- регулятивные особенности (низкие показатели внимания: часто отвлекается, 

выраженные трудности сосредоточения при выполнении учебных заданий, требует 

привлечения внимания учителя на всех этапах урока; особенности саморегуляции: 

выраженные трудности регуляции учебного поведения, деятельность на уроке не 

структурирована, импульсивна; самоконтроль обучающийся не осуществляет, 

замечания учителя чаще игнорирует);  

- эмоционально-личностные особенности (часто проявляет яркие эмоциональные 

реакции на любые трудности, даже незначительные или без повода; вывести ребенка из 

аффективного состояния очень трудно, при этом он может проявлять словесную и 

физическую агрессию, обучающийся может быть застенчив, тревожен); 

- социальные компетенции (трудности в поведении: часто нарушает дисциплину, 

требования взрослых чаще игнорирует, на замечания не реагирует или реагирует 

негативно, не может гибко изменять свое поведение в ответ на изменение внешних 

обстоятельств; трудности в коммуникации: контакт формален или затруднен, быстро 

теряет интерес к собеседнику, коммуникация со сверстниками ограничена, со 

взрослыми ребенку общаться проще по причине своевременной поддержки общения со 

стороны взрослого; в новой ситуации коммуникации теряется, может  уйти в себя, от 

беседы уклоняется, либо дает односложные ответы или говорит только на выбираемые 

им самим темы; сниженная социальная компетентность: плохо ориентируется в 
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социуме, не может подстроиться под разные жизненные ситуации, социальные нормы и 

правила игнорирует и/или нарушает, выстраивание позитивных взаимоотношений с 

окружающими затруднено, способен совершать неадекватные и/или агрессивные 

поступки, не принимает позицию члена коллектива, не стремится к самореализации в 

среде сверстников).    

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская  деятельность).  Результатом работы является особым образом 

организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс специального сопровождения детей с трудностями в 

освоении АООП НОО ЗПР, развитии, социальной адаптации при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.   Обеспечение процесса социализации достигается 

также посредством создания в образовательном учреждении  единого образовательного 

пространства для обучающихся с разными возможностями  психофизического 

развития, представленного воспитательной, социально психологической, развивающей, 

здоровьесберегающей средами.   

Воспитательная среда обеспечивает вовлечение обучающихся в социально 

активную общественную деятельность жизни образовательного учреждения, 

способствует формированию нравственных позиций личности, толерантности. В 

рамках данной среды предусматривается организация общешкольных общественных 

мероприятий для обучающихся (праздники, конкурсы, экскурсии, выставки, участие в 

конкурсах и мероприятиях на уровне округа, города, РФ).  

Социально-психологическая среда обеспечивает поддержку и помощь 

обучающимся в вопросах жизненной компетентности, способствует усилению позиций 

социальной адаптации. В рамках данной среды предусматривается: проведение 

психологических интегрированных занятий и игр, проведение коррекционно-

развивающих занятий специалистов, профориентационная работа, проведение 

психокоррекционной работы с использованием игровой терапии и др.  

 Развивающая среда обеспечивает вовлечение обучающихся в социально 

активную деятельность, способствует раскрытию резервов, личностного потенциала. 

Для учащихся активно используется ресурс внеурочной деятельности, при которой 

дети вовлекаются в деятельность в соответствии с интересами, творческим 

потенциалом, включаются в проектную деятельность.  

Здоровьесберегающая среда обеспечивает вовлечение обучающихся в 

деятельность по сохранению и развитию собственного здоровья, способствует 

формированию нравственных позиций личности ориентированных на 

здоровьесбережение. В рамках данной среды предусматривается: создание 

здоровьеохранительного режима (режим нагрузок, режим питания, питьевой режим и 

др.), использование здоровьесберегающих технологий (развивающие и 

реабилитационные физкультурные паузы на занятиях, уроках, в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, релаксационные паузы, 

офтальмотренажеров, гимнастики для глаз и др.   Образовательный процесс 

рассматриваемой категории детей строится на тесном взаимодействии с коррекционно-

педагогическим и психологическим сопровождением.     

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно - диагностическая деятельность).   Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям обучающегося. В 

образовательной организации предусмотрена возможность изменения 

образовательного маршрута. Для этого родителям рекомендуется пройти обследование 
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на ТПМПК №1 ВО с целью выявления специфики нарушения в развитии, определения 

специальных образовательных условий обучения и воспитания, формы получения 

образования. Основанием для направления ребенка на ТПМПК является отсутствие 

положительной динамики, стойкая неуспеваемость, нарастание симптомов 

дезадаптации, рекомендации психолого- медико-педагогического консилиума 

Учреждения.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность).    

 Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность  и процесс сопровождения обучающихся с трудностями в освоении 

АООП НОО ЗПР, развитии и  социальной адаптации, детей с инвалидностью 

корректировка условий и форм обучения,  методов и приёмов работы.  

  На основании рекомендаций ТПМПК, ШППк и результатов мониторингов 

специалистами сопровождения вносятся корректировки в реализуемый коррекционно- 

образовательный процесс в целом (по каждому обучающемуся) и конкретное 

содержание работы педагогов и специалистов. 

 

2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся 

с ЗПР. 

Специальными условиями обучения и воспитания обучающихся с ЗПР являются: 

- психолого-педагогическое обеспечение; 

- программно- методическое обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- материально- техническое обеспечение; 

- информационное обеспечение 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 
Конкретизация  

требований 
Формы реализации 

Обеспечение 

дифференцированных 

условий 

Определение оптимального режима учебных нагнрузок. 

Обеспечение вариативных форм получения образования и 

специализированной помощи в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. 

Сочетание требования ФГОС НОО ОВЗ и индивидуальных 

способностей, эмоционально-психологической комфортности и 

интенсивности учебной деятельности учащихся.  

Разработка педагогами системы дифференцированных заданий для 

детей с ЗПР.  

Обучение детей с ЗПР индивидуально или в малых группах при 

наличии необходимости. 

Обеспечение психолого-

педагогических условий  

Обеспечение коррекционной направленности образовательного 

процесса. 

Учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Соблюдение комфортного психо-эмоционального режима. 

Использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности. 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам 

обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей. 
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Обеспечение 

специализированных 

условий 

Выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР. 

Использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей. 

Дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка. 

Комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

Введение коррекционно-развивающих блоков в рабочие программы 

по учебным предметам. 

Реализации принципов коррекционно – развивающего   обучения в 

образовательном процессе. 

Обеспечение 

здоровьесберегающих 

условий 

Обеспечение оздоровительного и охранительного режима. 

Укрепление физического и психического здоровья. 

Профилактика физических, умственных и психологческих 

перегрузок обучающихся. 

Соблюдение санитарно-гигиенических правил. 

Предоставление 

возможности для 

творческого роста, 

раскрытия 

интеллектуального и 

духовного потенциала 

личности младшего 

школьника в процессе 

интеграции основного и 

дополнительного 

образования. 

Обеспечение участия в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Комплектование кружков, клубов, секций учащихся с учетом 

потребностей детей.  

Обеспечение участия в различных олимпиадах, конференциях, 

конкурсах. 

Стимулирование и выявление достижений школьников с 

использованием «Портфолио».  

Оформление сменной Доски почета.  

Размещение информации о достижениях школьников  

в школьной газете «Контакт» и на сайте Учреждения. 
Программно - методическое обеспечение. 

Конкретизация  

требований 
Формы реализации 

Использование 

коррекционно-

развивающих программ, 

инструментария 

1. Адаптированные общеобразовательные программамы начального 

общего образования для детей с ЗПР. 

2. Программы коррекционно – развивающих курсов;  

3. Диагностический инструментарий: 

- речевое развитие (методика О. Б. Иншаковой, методика 

Т.П.Бессоновой, О.Е.Грибовой)  

- «Нейропсихологическая диагностика речеворй паиалогии у детей» 

(Т.В.Ахутиной, Т.А. Фотековой) 

- нейрофизиологические особенности (свойства нервной системы, 

ведущая модальность и др.) 

- зрительно-моторная координация (Гештальт-тест Бендер или 

др.) 

-школьная тревожность ( тест Тэммл, Дорки Амен, или др) 

- отношение к школе, урокам, классу и т.д. (ЦАМ, ЦТО) 

- рисунок человека, тест  «Дерево» или др. проективные методики 

- уровень произвольного внимания (Тулуз-Пьерон) 

- вербально-логическое мышление (Ясюкова,  адаптированный 

вариант методики Зямбивячине на основе теста  структуры 

интеллекта Амтхауэра) 

- визуальное мышление (матрицы Равена: (1 и 2 кл – серии А,В; 3 и 
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4 кл – серии А,В,С,Д) 

- школьная мотивация (Анкета Н.Г.Лускановой) 

- самооценка (Дембо-Рубинштейн,  «Лесенки», Люшер) 

- общее эмоциональное состояние (Люшер) 

Индивидуализация 

обучения 

Разработка индивуальной программы развития ребенка-инвалида 

(ИПР). 

Разработка программ учебных предметов для обучающихся, 

занимающихся по индивиуальным учебным планам. 

Кадровое обеспечение. 

Программно - методическое обеспечение. 
Конкретизация  

требований 
Формы реализации 

Курсовая подготовка 

педагогических 

работников 

Прохождение членами педагогического коллектива Учреждения, 

реализующих АООП НОО для обучающихся с ОВЗ обязательной 

курсовой или других видов профессиональной подготовки по 

программам: 

- «Актуальные вопросы введения ФГОС для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования»; 

- «Образование обучающихся с задержкой психического развития в 

контексте требований ФГОС НОО ОВЗ»; 

- «Деятельность специалистов сопровождения (учителей логопедов, 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов) в контексте требований ФЫОС ОВЗ». 

Соответствие штатного 

расписания требованиям 

ФГОС НОО ОВЗ 

Наличие в штатном расписании ставок педагогических работников: 

учитель - логопед, педагог- психолог, социальный педагог 

Соответствие уровня 

квалификации 

педагогических 

работников 

квалификационным 

характеристикам 

Анализ профессиональной деятельности педагогических работника 

в рамках аттестации в целях установления квалификационной 

категории. 

Анализ профессиональной деятельности педагогических работника 

в рамках установления соответствия занимаемой должности. 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Организация участия педагогов в работе вебинаров.  

Посещение городских методических мероприятий (семинаров, 

практикумов, мастер-классов и т.д.).  

Участие педагогов в конкурсах, конференциях и олимпиадах 

различных уровней. 

Материально  техническое обеспечение. 
Конкретизация  

требований 
Формы реализации 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

Учреждения 

Развитие адаптивной и коррекционно-развивающей среды 

беспрепятственного доступа детей с ЗПР в здание и помещения 

Учреждения. 

Наличие оборудованных учебных мест. 

Наличие специализированного учебного оборудования и 

технических средств обучения  для организации: 

- коррекционных кабинетов (логопедический кабинет, кабинет 

психолога, кабинет    социального педагога); 

- спортивных и массовых мероприятий; 

-питания; 

- обеспечения медицинского обслуживания; 

- оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий; 

- хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания. 
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Оборудование логопедического кабинета: 

1. Настенное зеркало для логопедических занятий (50х 100)   1 шт. 

2. Зеркало для индивидуальной работы (9х 12)                          4 шт. 

3.Разрезная азбука (настенная)                                                     1 шт. 

4.Кассы букв(индивидуальные)                                                     5 шт. 

5.Учебно-методические пособия: 

«Альбом для логопеда» (автор Иншакова О.Б.); 

Дидактический материал по обследованию речи детей (авторы Бессонова Т.П., 

Грибова О.Е.); 

Рабочие тетради по развитию речи (автор Новоторцева Н.В.); 

Дидактический материал для нейропсихологической диагностики речевой патологии у 

детей (авторы Ахутина Т.В., Фотекова Т.А.); 

Дидактический материал по коррекции дислексии у школьников (автор КорневА.Н.); 

Программно-методические материалы для логопедических занятий с младшими 

школьниками (автор Козырева Л.М.); 

Комплекс упражнений: артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз,  гимнастика общих движений тела; 

Игры и упражнения для развития тонких движений пальцев рук (автор Е.Г.Жукова). 

7. Настольные игры, игрушки, конструкторы: 

«Азбука на колёсах»; «Речевое лото»; «Азбука на кубиках»; «Домино»; «Что сначала , 

что потом»; «Профессии»; «Знаю все профессии»; «Цвет и его значение»; 

«Наблюдательность»; кубики; мозайка; магнитные доски (индивидуальные);массажные 

шарики (Су-Джок терапия);цифровые  ряды; шнуровки; слоговые комплексы; 

сюжетные и предметные картинки; 

8.Классная доска                                                                                 1 шт. 

9.Шкафы для пособий                                                                        3 шт. 

10. Стул канцелярский                                                                       1 шт. 

11.Стулья                                                                                             4 шт. 

12. Комплект « парта-стул»                                                               4 шт. 

13. Песочные часы                                                                              1 шт. 

14. Магнитная доска                                                                           1 шт. 

15. Настенный алфавит                                                                      1 шт. 

Оборудование кабинета педагога-психолога: 

1. Письменный стол, рабочее кресло                                            1 шт. 

2. Шкафы, полки для размещения методических пособий,  

    литературы                                                                                   2 шт. 

3. Учебно-методические пособия, диагностические методики : 

Доска аудиторная; 

Разрезные картинки; 

Цветные матрицы Равена; 

Предметные и сюжетные картинки; 

Таблицы предметных, силуэтных, контурных и зашумленных изображений;  

Таблица предметных изображений и геометрические эталоны их форм; 

Таблица с изображением букв; 

Шнуровки, мозаики, пазлы, магнитные доски (индивидуальные), настольные игры 

(«Азбука на колёсах», «Домино», «Профессии», «Цвет и его значение», «Лото», 

«Азбука на кубиках»). 

4. Психологический инструментарий: банк диагностических методик для выявления 

уровня развития ребенка 

5. Столик для рисования песком                                                    1 шт. 
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6. Проектор «Звездное небо»                                                          1 шт. 

7. Комплект «парта-стул»                                                                4 шт. 

8. Интерактивная воздушно –пузырьковая колонна 3 шт. 

9. Зеркало настенное 1 шт. 

10. Настольный проектор звездного неба «Южная ночь»; 

Технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования: 

медиацентр  (интерактивная доска, проектор, компьютер, музыкальный центр, 

магнитофон);  цифровая интерактивнапя лаборатория, ноутбуки (15 шт.), кабинет 

информатики (7 оборудованных рабочих мест, наушники, микрофоны, колонки, сканер, 

принтер, проектор); магнитофон, синтезатор, цифровой фотоаппарат. 

Информационное обеспечение. 
Конкретизация  

требований 
Формы реализации 

Создание 

информационной 

образовательной среды 

Развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникативных технологий. 

Создание системы 

широкого доступа детей 

с ЗПР, родителей  к 

сетевым источникам 

информации 

Развитие информационно-методических фондов (стенды, выставки, 

информационная панель, школьная газета «Контакт» и др.). 

Развитие официального сайта Учреждения. 

Ведение классных групп в социальных сетях. 

2.5.4. Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

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

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности; 

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

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

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

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 
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- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

3. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

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

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

4. 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 

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

природной среды; 

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

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

достопримечательностей и других. 

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

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

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

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

понятым другим человеком; 

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

- в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

5. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

людьми; 
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- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь 

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

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и 

другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

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

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

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ЗПР специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества).  

Программа коррекционной работы реализуется образовательной организацией с 

использованием:  

1. Внутренних ресурсов.  

Взаимодействие специалистов Учреждения предусматривает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка с ЗПР, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля (учитель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, фельдшер, социальный педагог, администрация);  

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося 

с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 

психического развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР; 

- составление индивидуального учебного плана, карт, адаптированных рабочих 

программ и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы обеспечивает систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективное решение проблем ребёнка.  

Наиболее действенная форма организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это школьный психолого-педагогический консилиум и служба 

комплексного сопровождения образовательного процесса, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям) в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ЗПР.  

Диагностический минимум для всей параллели на первом уровне образования 

проводится дважды: в первых и четвертых классах. Его цель – оценить общий уровень 

готовности детей к школьному обучению или переходу в среднее звено и выявление 

детей, имеющих трудности в обучении и/или в общении.  



186 

 

Углубленное индивидуальное обследование (если ребенок испытывает 

трудности в усвоении школьной программы) этих детей (с согласия родителей/ 

законных представителей) позволяет выявить причины их трудностей, определить пути 

коррекции. 

Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами: 

педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом. 

2. Внешних ресурсов других образовательных организаций, оказывающих психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основной образовательной программы (путём организации 

взаимодействия с центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи).  

Осуществляется сотрудничество с организациями:  

- МБОУ ДОД «ЦДТиМО»; 

- БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП»  (по договору); 

-  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Череповца;  

- МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток»; 

-  Отдел опеки и попечительства.  

Социальное партнёрство предусматривает:  

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) 

на 2024-2025 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МАОУ «СОШ № 22» г. Череповца является нормативным 

документом и  обеспечивает реализацию адаптированной основной 
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общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития – 

вариант 7.2). 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 19 декабря 

2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2015 N 35847); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067);  

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «Методические 

рекомендации по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576); 

- Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

-Устав МАОУ «СОШ № 22».  

 

Учебный план устанавливает 5 - летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования, в режиме 

5-дневной учебной недели. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  
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Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 основном и 1 дополнительном классах  — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 

дополнительном классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 основном и 1 дополнительном классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-

май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

максимальную учебную нагрузку, определенную действующими в настоящее время 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Недельная нагрузка не превышает максимально допустимую: в первых классах - 

21 час; во 2-4 классах — 23 часа. 

Максимально допустимая нагрузка учащихся соответствует продолжительности 

учебной недели. 

Обучение проходит в одну (первую) смену. Начало занятий первой смены – в 8 

часов 00 минут. Продолжительность перемен составляет 10 минут и 20 минут каждая. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область.  

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая 

область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. 

Реализация содержания ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ осуществляется по УМК 

«Перспективная начальная школа» -1 (осн), 1 (доп.),2, 3, 4 классы. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 

-формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию 

в социальное окружение; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

-формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Основные задачи реализации содержания предметных областей (учебных 

предметов): 
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№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык  и 

литературное 

чтение 
Учебные 

предметы:  

русский язык  и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

   2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 
Учебные 

предметы:  родной 

язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

.3 Иностранный  

язык 
Учебный предмет: 

иностранный  язык 

   

 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах,  с детским 

фольклором и  доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения  в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений,  нравственных и эстетических чувств, 

способностей  к  творческой  деятельности на 

иностранном языке.  

4 Математика и 

Информатика 

Учебный предмет: 

математика   

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 
Учебный предмет: 

окружающий мир   

 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы духовно 

– 

нравственной 

культуры 

народов 
Учебный предмет: 

Основы 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 
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религиозных 

культур и светской 

этики  

7 Искусство 
Учебные 

предметы:   

Изобразительное 

искусство 

Музыка 
 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

8 Труд 

(технология) 
Учебный предмет: 

труд 

   

 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 
Учебный предмет: 

физическая 

культура 

   

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому,  нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается с 3-го класса. На его 

изучение отводится 2 часа в неделю. При проведении занятий по предмету 

«Иностранный язык» возможно деление класса на две группы. В результате изучения 

иностранного языка у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В 1 основном и 1 дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, 

отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части (в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

п.2.9.3) следующим образом с учетом мнения участников образовательных отношений: 

- во 2 классе по 1ч. передано на изучение математики и литературного чтения; 

- в 3,4 классах по 1ч. передано на изучение русского языка и иностранного языка; 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

санитарногигиеническими требованиями. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для 
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реализации направлений внеурочной деятельности (3 часа) и часы на коррекционно-

развивающую область (7 часов). 

Коррекционно-развивающая область представлена следующим образом: 

-коррекционно-развивающие занятия с логопедом -2ч.; 

-коррекционно-развивающие занятия с психологом- 1 ч.; 

-коррекционный курс «Подвижные игры» -1ч.; 

-индивидуальные и групповые коррекционные занятия по русскому языку – 1 ч.; 

-индивидуальные и групповые коррекционные занятия по литературному чтению -

1ч; 

-индивидуальные и групповые коррекционные занятия по математике – 1ч. 

Такое распределение часов обусловлено психофизическими особенностями 

учащихся с ЗПР. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание определено на 

основании рекомендаций ПМПК и образовательных потребностей родителей 

(законных представителей) и учащихся. Групповые занятия по ритмике, направлены на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное).  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МАОУ «СОШ № 22». 

При организации промежуточной аттестации учащихся используется 

накопительная оценка, которая основывается на выведении годовой отметки 

успеваемости учащихся 2-4 классов по всем предметам инвариантной части учебного 

плана Учреждения на основе совокупности четвертных отметок, полученных 

учащимися в течение учебного года. Годовая отметка выводится как среднее 

арифметическое четвертных отметок, согласно правилу математического округления.  

Оценка достижений учащихся первых классов по учебным предметам/курсам 

осуществляется качественно на основе критериев без фиксации достижений в классных 

журналах в течение учебного года. 

По предмету «Основы религиозных культур и светской этики» отметка ставится в 

бинарной форме «зачтено - не зачтено». Объектом оценивания по данному курсу 

становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, 

общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде 

проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

 

Учебный план  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) 

на 2024-2025 учебный год 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Классы/количество часов в неделю Промежуточна

я аттестация 

1 (осн) 1(доп) 2 3 4 2-4 
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 Обязательная часть 

Русский язык  и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 Промежуточная 

аттестация 

учащихся 

проводится в 

соответствии с 

«Положением о 

формах, 

периодичности и 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

учащихся МАОУ 

«СОШ № 22». 

Среднее 

арифметическое 

четвертных 

отметок, 

полученных в 

течение 

учебного года, 

по всем 

предметам 

учебного плана. 

ОРКСЭ 

«зачтено - не 

зачтено» 

Литературное 

чтение 

4 4 
4 

4 3 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском)  языке 

0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - - – 2 2 

Математика и 

информатика Математика  

4 4 
4 

4 4 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 

2 2 
2 

2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 

Труд (технология) Труд 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 3 2 2 

  

ИТОГО: 21 21 23 23 23  

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 
- - - - - 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23  

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

11 11 11 11 11  

Коррекционно-

развивающая 

область 

Корре

кцион

но-

развив

ающие 

заняти

я 

Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

логопедом 

1 1 1 1 1  

Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

психологом 

1 1 1 1 1  

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия по 

русскому языку 

1 1 1 1 1  

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия по 

литературному 

чтению 

1 1 1 1 1  
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индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия по 

математике 

1 1 1 1 1  

 Ритмика  1 1 1 1 1  

Направления внеурочной деятельности:       

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1  

«Азбука истоков» 1 1     

«Истоки»   1 1 1  

«Развивающая психология» 1 1 1 1 1  

«Тропинка к своему я» 1 1 1 1 1  

Всего к финансированию 32 32 34 34 34  
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Учебный план по основной общеобразовательной программе начального общего образования (1-4 классы). Учебный план 

начального общего образования МАОУ «СОШ № 22» в разрезе недельной нагрузки и промежуточной аттестации 
 

Предметные области Предметы 1аб 2г (АООП) 2абв 3абв 4абв 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 1 0,5 0,5 - 

Родное чтение на родном языке (русском) 
0,5 1 0,5 0,5 - 

Иностранные языки Иностранный язык (англ/нем)  - -  2 2 2 

Математика и информатика Математика 
4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных культур и светской 

этики  -  - -  -  1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

  Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 

Труд (технология) Труд 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 3 2 2 2 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 23 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 

Коррекционно-развивающая область* (для классов, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам)           

  Коррекционно-развивающие занятия с 

логопедом   1       
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  Коррекционно-развивающие занятия с 

психологом   1             

  Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия по 

русскому языку   1             

  Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия по 

литературному чтению   1             

  Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия по 

математике   1             

ИТОГО 26 31 28 28 28 

Промежуточная  аттестация учащихся проводится в соответствии с «Положением о системе оценок, формах и порядке проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации  учащихся 1 – 4 классов».  Накопительная оценка. 
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Календарный план воспитательной работы 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2023 - 2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(начальное общее образование) 

 

Основные школьные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Общешкольный социально значимый 

проект «Вологодские края – это Родина 

моя» 

1-4 Сентябрь - май Постникова Ю.А. 

Кузина М.А. 

Ефремова С.В. 

Кл. руководители 

Торжественная линейка «День  

знаний», Урок Знаний, посвященный 

году педагога и наставника 

1-4 1 сентября  Постникова Ю.А. 

Кузина М.А. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября Постникова Ю.А. 

Кл.рук. 

Участие в акции «Друзья спешат на 

помощь» (сбор гуманитарной помощи и 

макулатуры) 

1-4 Сентябрь - октябрь Кл.руководители, 

Ефремова С.В. 

Международный день распространения 

грамотности 

1-4 8 сентября Постникова Ю.А. 

Кл.рук. 

Всероссийский День бега «Кросс Наций 

- 2024» 

1-4 сентябрь Учителя физической 

культуры и кл. 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 Сентябрь Постникова Ю.А. 

Кл. руководители 

Подготовка поздравительных открыток 

к Дню учителя 

1-4 1-я неделя октября Кл. руководители 

«Посвящение в первоклассники» 1 Сентябрь - октябрь Кл. руководители 

Акция ко Дню пожилого человека. 1-4 Последняя неделя 

сентября -  1 октября 

Кл. руководители 

День народного единства 1-4 1-я неделя ноября Постникова Ю.А. 

кл. рук 

«День матери» 1-4 Конец ноября Кл. руководители 

День государственного герба РФ 1-4 30 ноября  Постникова Ю.А. 

Кл.рук. 

Ефремова С.В. 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря  Постникова Ю.А. 

Кл.рук. 

Международный день инвалидов 1-4 3 декабря  Постникова Ю.А. 

Кл.рук. 

День добровольца 1-4 5 декабря  Постникова Ю.А. 

Кл.рук. 

Ефремова С.В. 

День героев Отечества 1-4  9 декабря Постникова Ю.А. 

Кл.рук. 

День Конституции РФ 1-4 12 декабря Постникова Ю.А. 

Кл.рук. 

Ефремова С.В. 

День принятия Федеральных 1-4 25 декабря Постникова Ю.А. 
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конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

Кл.рук. 

«Новый год у ворот!» 1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Урок мужества «День памяти воинов, 

погибших в Республике Афганистан, 

Чеченской Республике, региональных 

конфликтах» 

1-4 4-я неделя декабря   

Кл. руководители 

 

«Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет» 

1 - 4  Октябрь  Постникова Ю.А. 

кл. рук 

Урок мужества «День снятия блокады 

Ленинграда 

1-4  27 января Кл. руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской 

битве 

1-4 2 февраля  Постникова Ю.А. 

Кл.рук. 

День российской науки  1-4 8 февраля Постникова Ю.А. 

Кл.рук. 

С.В. Ефремова 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

1-4 15 февраля  Постникова Ю.А. 

Кл.рук. 

Урок мужества к 23 февраля 

 

 

1-4 февраль  Постникова Ю.А. 

М.А. Кузина, 

классные 

руководители, 

оформление 

выставки – Совет 

классных 

руководителей 

Всероссийская неделя детско-

юношеской книги 

- Акция «Книжкина больница» (ремонт 

книг в школьной библиотеке) 

- проверка состояния школьных 

учебников  

1-4  Март  Манякина Н.В., 

классные 

руководители 

 

 8 марта – женский день  1-4 март классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18 марта Постникова Ю.А. 

Кл.рук. 

Ефремова С.В. 

Всемирный день театра  1-4 27 марта Постникова Ю.А. 

Кл.рук. 

Ефремова С.В. 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-4 12 апреля  Постникова Ю.А. 

Кл .руководители  

День Земли 1-4 22 апреля  Постникова Ю.А. 

Кл.рук. 

Ефремова С.В. 

Тематическая беседа: Годовщина 

ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС 

3 - 4 26.04. Постникова Ю.А., 

Кл .руководители 

Трудовой десант День Рождения 

Школы «Ученики – Школе» 

День Земли 

1 – 4  30.04 Ефремова С.В., М.А. 

Кузина, кл. 

руководители 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 19 мая Постникова Ю.А. 

Кл.рук. 
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Ефремова С.В. 

День Победы советского народа в ВОв 

1941 – 1945 годов 

1-4 9 мая Постникова Ю.А. 

Кузина М.А. 

Кл.рук 1-4 кл. 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24 мая Постникова Ю.А. 

Кл.рук. 

Ефремова С.В. 

Торжественное мероприятие 

«Прощание с начальной школой» для 4-

х классов  

4              Май  Постникова Ю.А. 

кл.рук. 4-х классов 

 

Внеурочная деятельность 

 

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1 - 4 1 классные 

руководители 

«Азбука истоков» 1 1 классные 

руководители 

«Функциональная грамотность» 1-4 1 классные 

руководители 

«Истоки» 2-4 1 классные 

руководители 

ЮИД 1а 1 Акимова Н.Л. 

Орленок России 2б,3в,4б 1 Захарова М.А., 

Смелова Н.С., 

Федяевская О.А. 

 

Внешкольные мероприятия  
 

Экскурсии, походы выходного дня, 

посещение кинотеатров, выставок, 

музеев 

1-4 по графику 

классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Конкурсы, акции, соревнования, игры 

из Календаря массовых дел 

1-4 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог- организатор 

День театра 1-4 сентябрь, 

май 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Вместе всей 

семьей» Конкурс «Семейный 

калейдоскоп» 

1-4 17 сентября Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

 

Истоки: воспитание вологжанина – гражданина России 

 

Согласно планам учебных программ предмета ОДНКНР,  курсов внеурочной деятельности «Азбука 

истоков», «Истоки» 

Всероссийская олимпиада по основам 

православной культуры 

1-4 декабрь - январь Классные 

руководители 1-4 

классов 

Областной семейный праздник «Семьи 

тепло - души отрада» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 1-4 

классов 

Областная акция «Я - гражданин 

Российской Федерации» 

1-4 Декабрь-январь Классные 

руководители 1-4 

классов 
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Областной литературно-

художественный конкурс «Свет 

глубины веков» 

1-4 февраль Классные 

руководители 1-4 

классов 

Муниципальные образовательные 

краеведческие чтения (Малые 

Димитриевские чтения 

1-4 март Классные 

руководители 1-4 

классов 

Ферапонтовские чтения 1-4 апрель Классные 

руководители 1-4 

классов 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выбор помощников кл. руководителя и 

выполнение ими возложенных 

обязанностей 

1-4 1 неделя сентября Классные 

руководители 

Участие представителей классов на 

заседаниях школьного ученического 

совета самоуправления (ШУС) 

4 Сентябрь – октябрь  Классные 

руководители 

Члены ШУС 

Участие представителей классов на 

заседаниях ШУС самоуправления 

4 Январь – май Классные 

руководители 

Члены ШУС 

Постникова Ю.А. 

Итоги участия класса в общешкольном 

проекте «Вологодские края – это 

Родина моя» 

1-4 май – подведение 

итогов 

Кузина М.А. 

классные 

руководители  

 

Социальное партнерство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы  

  

Ответственные 

Посещение экспозиций, выставок в 

рамках общешкольного проекта 

««Вологодские края – это Родина моя» 

1-4 Сентябрь – октябрь Постникова Ю.А. 

Классные 

руководители 

Посещение городской Филармонии. 

Музыкально – литературная гостиная; 

Камерный театр 

1-4  В течение года Постникова Ю.А. 

Классные 

руководители 

Прогулки по предновогоднему 

Череповцу  

1-4  Декабрь Кл. руководители 

Посещение городских объектов и 

мемориалов воинской тематики 

1-4 Февраль - март Кл. руководители 

День единых действий, посвященный 

дню Победы 

1-4 Апрель - май Постникова Ю.А. 

Кл. руководители 

 

Профилактика социальных негативных явлений 

 

Посещение семей по плану классных 

руководителей 

1-4 В течение года Кл.руководители 

Неделя личной безопасности 1-4 Сентябрь  Кл.руководители 

Декада профилактики правонарушений: 

«Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних в 

сфере незаконного оборота наркотиков. 

Ответственность за преступления 

1-4  Октябрь – ноябрь  Кл.руководители 
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экстремистской направленности» 

Тематические классные часы, игры по 

теме «Безопасный Интернет»  

1-4 В течение года  Кл. руководители  

Единый урок «Права человека» 1-4 10 декабря Кл.руководители, 

 

Декада профилактики правонарушений, 

употребления ПАВ 

1-4 Апрель - май Кл.руководители 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Проведение классных родительских 

собраний, выбор родительских 

комитетов и представителей в Совет 

родителей школы 

1-4 Не реже 1 раза в 

четверть (в 

соответствии с 

отдельным графиком) 

Кл. руководители 

 

Организационное собрание 

общешкольного родительского Совета 

1-4 сентябрь Кондратьева В.Ф. 

 

Общешкольное родительское собрание 1-4 декабрь Кондратьева В.Ф. 

Кл. руководители 

Привлечение родителей к 

общественному управлению по всем 

направлениям деятельности школы 

1-4  январь – май Дурягина Н.В., 

Кондратьева В.Ф. 

 

Работа с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

1-4  Январь – май  Администрация 

школы, специалисты 

 

Детские общественные объединения 

 

Организационное собрание отряда 

ЮНАРМИЯ 

4 Сентябрь Иванова Е.Н. 

День единых действий «День народного 

единства 

1-4 Октябрь – ноябрь  Кондратьева В.Ф. 

Кл. руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады – 

тематический урок 

4 Декабрь  Кондратьева В.Ф. 

Кл. руководители 

День единых действий, посвященный 

дню Победы 

1-4 Апрель – май  Кондратьева В.Ф. 

Кл. руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

Кл. 

руководители 

  

Ответственные 

Размещение текстовой, аудио и видео 

информации в группе Вконтакте класса, 

школы, на сайте школы 

1-4 В течение года Кондратьева В.Ф. 

Кл. руководители 

 

Волонтерство 

 

Участие в акции «Друзья спешат на 

помощь» (сбор гуманитарной помощи и 

макулатуры) 

1-4 В течение года Кл.руководители, 

Ефремова С.В. 

Участие в городской акции «Лапа 

помощи» 

1-4  Октябрь, апрель  Кл.руководители, 

Ефремова С.В. 

Посещение городского приюта для 

бездомных животных «Пёс и кот» 

1-4 Сентябрь  Кл.руководители, 

Ефремова С.В. 

Сбор макулатуры, пластика, батареек 1-4 В течение года Кл.руководители 

Участие в городских субботниках  1-4  апрель - май Кл.руководители  
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Организация предметно – пространственной среды 

 

Оформление выставок творческих 

работ по итогам мероприятий в рамках 

годового проекта 

1-4  В течение года Кондратьева В.Ф. 

Ефремова С.В. 

Кузина М.А. 

Кл. руководители 

Оформление предметных тематических 

стендов  

1-4  В течение года  Кондратьева В.Ф. 

Кузьмина Е.В. 

Кузина М.А. 

Кл. руководители 

Оформление школьного пространства к 

праздничным событиям 

1-4 В течение года Кондратьева В.Ф. 

Ефремова С.В.. 

Кузина М.А. 

Кл. руководители 

Школьный спортивный клуб 

 

Кросс Нации - 2024 1-4 Сентябрь  Кл. руководители 

учителя 

физкультуры 

Лыжные гонки для 4-х классов 4 Январь - февраль Учителя 

физкультуры 

Спортивный флешмоб ко дню здоровья 1-4  В течение года Кл. руководители 

учителя 

физкультуры 

 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов 

этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 

ЗПР, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие 

обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

Система условий учитывает особенности Учреждения, а также её взаимодействие 

с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Кадровые условия 

Для реализации программы начального общего образования образовательная 

организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
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руководящими и иными работниками; 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации; 

еских работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу начального 

общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, 

имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, указанные в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном 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 и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями. 

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 

деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже 

одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 

организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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Информация об образовании, стаже работы, повышении профессиональной 

подготовки, об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих 

в реализации настоящей основной образовательной программы, ежегодно размещается 

на официальном сайте образовательного учреждения в разделе «Руководство. 

Педагогический состав». 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, характеризуется долей работников, 

повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС начального общего 

образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего 

образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на районном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие. Отчёт о методических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества 
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как учебной и методической документации, так и деятельности по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, рассматривается на 

методическом объединении учителей начальных классов, фиксируется в протоколе 

заседания методического объединения учителей. 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО ЗПР обеспечивают: 

- государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

- возможность исполнения требований ФГОС НОО ОВЗ; 

- реализацию обязательной части АООП НОО ЗПР и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с ЗПР;  

- отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации АООП НОО 

ЗПР и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО ЗПР опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО ЗПР; 

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, 

связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО 

ЗПР. 

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

- образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО ЗПР; 

- сопровождение ребенка в период его нахождения в Учреждении; 

- консультирование родителей (законных представителей) и членов семей по вопросам 

образования ребенка; 

- обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-медко-педагогического 
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консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП НОО ЗПР, требованиями к наполняемости классов в соответствии с 

СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные 

индивидуальные и фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей 

области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на 

одного обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. 

персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы 

времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с 

учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете Учреждения. Фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителя, заместителей руководителя, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного 

и младшего обслуживающего персонала.  

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части.  

Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

специальным локальным актом, где определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников Учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-
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управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются  исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем Учреждения, с учетом 

действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 

Учреждению учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

- нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию; 

- нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

- нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

- нормативные затраты на потребление тепловой.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации 

средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры Учреждения, включая параметры информационно-образовательной 

среды. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО ОВЗ обеспечивает 

возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО ОВЗ требований к 

результатам освоения АООП НОО ЗПР. 

Материально-техническая база Учреждения приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации АООП НОО ЗПР и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования отражена специфика требований к: 
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- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

- учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской и т.д.); 

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

- к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО ЗПР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классным кабинетам (за каждым классом закреплен свой кабинет), кабинетам 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов 

(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры, структура которых обеспечивает возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);  

- актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

- кабинетам медицинского назначения;  

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

- туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Учреждение обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

реализации курсов коррекционно-развивающей области и  психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В Учреждении организованы 

отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-

психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 
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обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся 

с ЗПР, является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования Учреждения, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает 

выбор парты и партнера.  

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования 

и др.), а также локальными актами Учреждения. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО ЗПР для варианта 7.2 составляют 5 лет (с 

обязательным введением 1
 
дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1основной, 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных 

недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя установлена в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

Учреждением с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его 

готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня 

обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации АООП НОО ЗПР, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 
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Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 

также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. Проведение нулевых уроков не 

предусмотрено. Число уроков в день:  

- для обучающихся 1основного, 1 дополнительного классов не превышает 4 уроков и 

один день в неделю не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1основном, 1 дополнительном классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-

май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между 1-2, 4-5 уроками составляет 10 минут, 

большой перемены (после 2-го, 3-го уроков) - 20 минут каждая. Между началом 

коррекционных, внеклассных, кружков, секций и последним уроком устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР, 

осваивающие вариант 7.2 АООП НОО ЗПР, обучаются в среде сверстников со сходными 

нарушениями развития в отдельных классах. Наполняемость класса не должна 

превышать 12 обучающихся.  

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 

средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, 

интерактивная доска, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками 

живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Технические средства обучения, используемые при реализации АООП НОО ЗПР: 

Наименование Количество 

Доска магнитно-маркерная  1 

Доска аудиторная   2 

Доска -трехэлементная 2 

Комплект портретов для начальных классов 1 

Линейка классная 2 

Ноутбук Lenovo 2 

Проектор Аcer 1 (переносной) 

Проектор Optoma 1 (переносной) 

Телевизор Тошиба 1 

Тележка сейф 1 

Интерактивная доска с короткофокусным проектором 1 

Комплект цифрового измерительного оборудования для 1 
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проведения естественно-научных эксперементов в 

начальной школе 

Маршрутизатор  1 

Микроскоп цифровой 15 

МФУ с запасным карnриджем Canon 1 

Портативный программно-технический 

комплекс(учителя) Acer 

1 

Портативный программно-технический 

комплекс(ученика) Acer 

15 

Графический планшет 1 

Микрофон 12 

Наушники 12 

Воздушно –пузырьковая колонна  3 

Настольный проектор звездного неба Южная ночь 1 

Столик для рисования с песком 1 

Сканер 1 

Цифровой фотоаппарат 1 

Магнитофон 1 

DVD-проигрыватель 1 

 

Требования к информационно-образовательной среде 

В  Учреждении созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 

(в том числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения АООП НОО ЗПР. 

Направление Информационное обеспечение 
Планирование образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения 
Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных 

средств, ресурсы сети Интернет 
Фиксация хода образовательного 

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

учащихся 

Фиксация в классных журналах, 

дневниках учащихся. 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации 

для участников образовательного 

процесса  

Развитие сайта школы 

Взаимодействие образовательного 

учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими 

образовательными учреждениями, 

Наличие электронной почты школы, 

доступ ко всем сайтам, осуществляющим 

управление в сфере образования 

(федеральный, областной, 

муниципальный), учительским и учебным 
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организациями. сайтам с целью получения ДО и участия в 

конкурсах различного уровня 
Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой 

с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся) 

Наличие необходимого программного 

оборудования и установка его на всех 

школьных компьютерах 

 

Требования к учебникам и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО ЗПР предусматривает использование базовых учебников 

для сверстников без ограничений здоровья (УМК «Перспективная начальная школа», 

УМК «Планета знаний»). С учётом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности) на 

бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы 

коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО ЗПР. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» сопровождается использованием 

печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное 

лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по 

отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов 

ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и 

т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» сопровождается 

использованием разнообразного дидактического материала: предметов различной 

формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; 

измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные 

линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных 

пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; 

настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, Интернет 

ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным 

и животным). В качестве средств обучения выступают комнатные растения, 

расположенные в здании Учреждения, а также пришкольный участок и другие объекты 

на прилегающей к Учреждению территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 
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деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой 

объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для 

развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла 

(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) имеется безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой обучающиеся с ЗПР обеспечены 

доступными музыкальными инструментами (бубен, барабан и др.), а также актовый зал 

оснащен воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-

ритмической и спортивной деятельности. Для этого в Учреждении имеются специальные 

предметы (ленты, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных 

музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, 

барабан, синтезатор и др.). Спортивный зал обеспечен необходимым спортивным 

инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР 

используются специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, 

ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком 

и др.) и расходные материалы (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного 

цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, 

картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 

бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани 

разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает 

обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные 

пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; 

альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с 

картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, 

стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для 

индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, 

полотенце); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для 

развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD – 

проигрыватели; телевизор; аудиомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства 

обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, настольные игры); набор 

материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает: дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); 

музыкальные инструменты (фортепиано, клавишный синтезатор); комплект детских 
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музыкальных инструментов (колокольчик, треугольник, барабан, свирель, бубен, 

металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические средства 

обучения; экранно-звуковые пособия. 
 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями  

(законными представителями) обучающихся 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к 

организационной технике, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. 

Учительская оборудована ноутбуками, персональным компьютером, МФУ, педагогам 

обеспечен выход в сеть Интернет. Предусматривается материальнотехническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, 

школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

АООП НОО ЗПР, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую 

базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

- необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР; 

- характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 

- специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

- получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

- возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 
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Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться 

к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 

сетевые ресурсы и технологии.  

Учреждение является муниципальной учебно-методической площадкой по теме 

«Коррекционно-развивающая работа в ОУ с обучающимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья», целью деятельности которой, является обобщение  и 

распространение положительного инновационного опыта педагогов города Череповца, 

работающих с детьми, имеющих ограниченные возможности здоровья. В рамках 

реализации плана деятельности МУМП педагоги обеспечивают: 

- методическую деятельность на основе сетевого взаимодействия с учреждениями 

образования и культуры; 

- исследование актуальных проблем педагогики и психологии, внедрение в практику 

новейших достижений психолого-педагогической науки; 

- разработку методических рекомендаций по значимым направлениям образовательной 

деятельности; 

- трансляцию положительного инновационного опыта через организацию и проведение 

открытых уроков, семинаров, практикумов, конференций, конкурсов на базе МУМП; 

- участие в семинарах, практикумах, конференциях и т.д. в рамках деятельности 

управления образования,  АОУ ВО ДПО «ВИРО», МБОУ ДО «ЦДТ и МО», ФГБОУ 

ВПО «ЧГУ» и т.д. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для детей с ЗПР образовательного учреждения 

С целью учета приоритетов АООП НОО ЗПР Учреждения необходимо обеспечить: 
1) регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 

АООП НОО ЗПР; 
2)  мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами АООП 

НОО ЗПР; 
3) укрепление  материальной  базы школы. 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 
Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором Учреждения. 
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