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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.)(далее - 

АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО самостоятельно разработана и утверждена в МОАУ « СОШ № 31» в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом АООП НОО обучающихся с 

ЗПР с привлечением органов самоуправления (совет образовательной организации, 

попечительский совет, и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Организацией.  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее - Пр АООП НОО обучающихся с 

ЗПР) в МОАУ « СОШ № 31»разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ),предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Структура  АООП НОО обучающихся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.2) включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ в МОАУ « СОШ № 31» содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее 

реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей группы обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от 

выраженности задержки психического развития, места проживания обучающегося и вида 

Организации. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создана АООП НОО обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2.), к которой при необходимости может быть создано несколько учебных 

планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 
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АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение данного АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого - медико -педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого -медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

В основу разработки и реализации АООП НОО МОАУ « СОШ № 31» 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) 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 

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. 
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В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

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 АООП НОО 

обучающихся с ЗПР в МОАУ « СОШ № 31» 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; 
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• 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; 

• 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. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

  В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР в МОАУ « СОШ № 31» 

положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 

(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;  
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• 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 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) в МОАУ « СОШ № 31» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, 

условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию 

требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

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

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции. Сроки получения 

начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной 

категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого 

дополнительного класса). Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 

здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются 

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

основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР реализован совместно с другими 

обучающимися. МОАУ «СОШ № 46» обеспечивает требуемые для данного варианта и 

категории обучающихся условия обучения и воспитания. Определение варианта АООП 

НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого- 10 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 Организацией на основании 

комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). Неспособность 

обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО не 

служит 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, оперативно 

дополняют структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы. В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия 
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со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК 

с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему 

обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с 

учетом его особенностей и образовательных потребностей. Общий подход к оценке 

знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП НОО (вариант 

7.2), сохраняется 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 является 

основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы 

делается на основании положительной индивидуальной динамики. Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента еѐ 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

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 
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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 ребѐнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но 

и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко  устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

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

при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, 

до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медикопедагогической) 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) 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, 
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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 

13 Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

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

специфические. 

 К общим потребностям относятся: 

  получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной 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 
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нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

  увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 14  

 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; 
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  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 15 

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 ОО (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. 

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) в МОАУ «СОШ № 31» являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 

обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему обобщѐнных 

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; 

 • являются основой для разработки АООП НОО;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

качества освоения обучающимися АООП НОО. В соответствии с дифференцированным и 

деятельностным подходами содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, а также задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 16 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно 
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отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. Результаты 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант 7.2) 

обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: 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:  

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

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

принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
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 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям 

 11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временнопространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

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

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. С учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 

АООП НОО отражают:  

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
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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;  

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

Филология  

1.2.1. Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

 3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма;  

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики;  

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач.  

 

 



 19 

1.2.2. Литературное чтение:  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

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

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

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

 3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил;  

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 7) формирование потребности в систематическом чтении; 

 8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 1.2.3. Родной язык  

1. воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначального 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

 2. обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

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

правилами речевого этикета;  

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

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4. овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач;  
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5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 1.2.4. Литературное чтение на родном языке  

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

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

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации;  

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации.  

1.2.5. Иностранный язык (английский):  

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи 

на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 Математика и информатика  

1.2.6. Математика:  
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1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

1.2.7. Окружающий мир:  

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде;  

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми;  

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики  

Основы религиозных культур и светской этики:  

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

 Искусство  

1.2.9. Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  
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2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

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

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 

искусства;  

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение;  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства.  

1.2.10. Музыка:  

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

в духовно-нравственном развитии человека;  

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;  

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

 4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

 5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

 1.2.11. Технология  

Технология (труд):  

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

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

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

зависимости от их свойств;  

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

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

гигиенические требования и т.д.); 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
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5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.  

Физическая культура  

1.2.12. Физическая культура  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

 3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

1.2.13. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Подвижные игры»  

1 класс 

 Обучающийся научится:  

-формированию первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учѐбы и социализации, повышения работоспособности, организации отдыха и укрепления 

здоровья.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -повысить уровень двигательной активности;  

-выработать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями 

и подвижными играми. 

 2 класс  

Обучающийся научится: 

 -формированию первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учѐбы и социализации; 

 - умениям организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-повысить уровень двигательной активности; 

 -выработать потребность к систематическим занятиям физическими 

упражнениями и подвижными играми.  
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3 класс 

 Обучающийся научится: 

 -формированию первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учѐбы и социализации;  

- умениям организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

 - навыку систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателям развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 -повысить уровень двигательной активности; 

 -выработать потребность к систематическим занятиям физическими 

упражнениями и подвижными играми. 

 4 класс  

Выпускник научится:  

-формированию первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учѐбы и социализации; 

 - умениям организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

- навыку систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателям развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  

-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 -умению работать в коллективе.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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-повысить уровень двигательной активности;  

-выработать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями 

и подвижными играми;  

-сознательно применять физические упражнения для повышения 

работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья. 

1.2.14. Планируемые результаты и содержание внеурочной деятельности «Мое 

Оренбуржье»  

1 класс  

 Обучающийся научится:  

-извлекать информацию;  

-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;  

-перерабатывать информацию для получения необходимого результата. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-учиться критично относиться к собственному мнению; -понять другие позиции 

(взгляды, интересы).  

2 класс 

 Обучающийся научится: 

 - извлекать информацию;  

-делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания;  

-самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов;  

-перерабатывать информацию для получения необходимого результата.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-учиться критично относиться к собственному мнению; -понять другие позиции 

(взгляды, интересы);  

-организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.)  

3 класс  

Обучающийся научится: 

 - извлекать информацию; 

 - ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания; 

 - добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;  
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-договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща;  

-самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; 

 - перерабатывать информацию для получения необходимого результата. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

-доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и 

диалогической речи; 

 - при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее;  

- учиться подтверждать аргументы фактами; 

 - учиться критично относиться к собственному мнению; 

- понять другие позиции (взгляды, интересы);  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.) 

 4 класс 

 Выпускник научится: 

 -извлекать информацию; 

- ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания; 

 -делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания; 

 -добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами; 

 -оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;  

-договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща; 

-самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; 

 -перерабатывать информацию для получения необходимого результата.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 -доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и диалогической 

речи; 

 -при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее;  

-учиться подтверждать аргументы фактами;  

-учиться критично относиться к собственному мнению;  

-понять другие позиции (взгляды, интересы);  
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-организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.) 

1.2.15. Планируемые результаты и содержание внеурочной деятельности 

 « Разговор о правильном питании». 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:                                                                                                                                                          

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 

сознательно выбирая наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия  

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности 

корректировать несоответствия;  

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;                                        

—   применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, 

установки, личностные ориентиры и нормы  поведения, обеспечивающие  сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья;                                                     

—  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

1 класс 

Обучающиеся научатся: выбирать полезные продукты; правилам  этикета; роли  

правильного питания в здоровом образе жизни. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- соблюдать режим дня 

- выполнять правила правильного питания; 

- выбирать в рацион питания полезные продукты. 

2 класс 

Обучающиеся научатся: основным правилам питания; важности употребления в 

пищу разнообразных продуктов; роли  витаминов в питании. 

Обучающиеся получат возможность научиться: соблюдать гигиену питания; 

готовить простейшие витаминные салаты; выращивать зелень в горшочках. 
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3 класс 

Обучающиеся научатся: 

-основным отличиям рациона питания в летний и зимний периоды; условиям хранения 

продуктов; правилам сервировки стола; важностью употребления молочных продуктов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-составлять меню; 

-соблюдать правила техники безопасности при использовании кухонных 

принадлежностей и бытовых приборов; 

-различать столовые приборы и столовую посуду, которая используется к завтраку, обеду. 

4 класс 

Выпускник научится: 

- соблюдать гигиену питания; 

 - ориентироваться в продуктах питания (полезные и вредные продукты, ассортимент 

продуктов); 

 - оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни, с учетом собственной физической активности; 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 - соблюдать правила рационального питания; 

 - определять причины, вызывающие изменения в рационе питания (особенности питания 

в летний и зимний периоды); 

 - различать основные группы питательных веществ – белки, жиры, углеводы, витамины и 

минеральные соли (функциях этих веществ в организме); 

 - корректировать несоответствия своего рациона и режима питания с учетом границ 

личностной активности; 

 - самостоятельного выбора продуктов, в которых содержится наибольшее количество 

питательных веществ и витаминов. 

1.2.16. Планируемые результаты и содержание внеурочной деятельности 

 « Шахматы». 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 

-шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

-названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

-правила хода и взятия каждой фигуры. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

-ориентироваться на шахматной доске; 

-играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

-правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

-правильно расставлять фигуры перед игрой; 

-различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

-рокировать; 

-объявлять шах; 

-ставить мат; 

-решать элементарные задачи на мат в один ход. 

2 класс 

Обучающиеся научатся: 

-ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

-обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-записывать шахматную партию; 

-матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем 

и ладьей; 

-проводить элементарные комбинации. 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 

-принципы игры в дебюте; 

-основные тактические приемы; 

-что означают термины: дебют, миттельшпиль. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; 

4 класс 

Обучающиеся научатся: 

-основные тактические приемы; 

-что означают термины: миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-находить несложные тактические удары и точно разыгрывать простейшие окончания 

игры; 
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-знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно 

расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь 

ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

-Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки, принципы игры в дебюте; 

-Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, 

темп, оппозиция, ключевые поля. 

-Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

1.2.17. Планируемые результаты и содержание внеурочной деятельности  

« Тропинка к своему я». 

1 класс 

-Навыки самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

-извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

-определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

-учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

-строить речевое высказывание в устной форме 

-уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя; 

-учиться исследовать свои качества и свои особенности; 

-учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 

-учиться наблюдать  

-моделировать ситуацию с помощью учителя 

2 класс 

-учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников; 

-учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

-определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя; 

-учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации; 

-строить речевое высказывание в устной форме; 

-находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, фото); 
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-делать выводы в результате совместной работы в группе; 

-учиться графически оформлять изучаемый материал; 

-моделировать различные ситуации; 

-усваивать разные способы запоминания информации.  

3-4  класс 

-осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением; 

-извлекать необходимую информацию  из текста; 

-определять и формулировать цель в совместной работе; 

-учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

-осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит; 

-реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

-планировать цели и пути саморазвития с помощью взрослого; 

-соотносить результат с целью и оценивать его; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

-наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

-обогатить представление о собственных возможностях и способностях; 

-учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

-оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости; 

-учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта; 

-находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию; 

-адекватно воспринимать оценку учителя. 

1.2.18.Планируемые результаты и содержание внеурочной деятельности  

« Школьный хор». 

1 класс 

Учащийся научится  

применять навыки правильной певческой дикции и артикуляции в работе над 

репертуаром; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- знать строение и особенности голосового аппарата; 

- иметь навыки правильной певческой установки. 

2 класс 

Предметные: 

Учащийся научится 

- знать основы правильного певческого дыхания; 
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Учащийся получит возможность научиться: 

- чисто интонировать; 

- обладать навыками фальцетного звукообразования 

3 класс 

Предметные: 

Учащийся научится 

- классифицировать тембры голоса; 

- выполнять упражнения для профилактики заболеваний голосовых связок; 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  навыкам диафрагмального дыхания. 

4 класс 

Предметные: 

Учащийся научится 

 - применять правила пения на практике. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- основным понятиям вокального исполнительства. 

- навыкам применения различных видов звуковедения. 

1.2.19.Планируемые результаты и содержание внеурочной деятельности «ЮИД» 

К концу курса обучающиеся научатся: 

- применять знания Правил дорожного движения на практике, безопасно переходить 

улицу и дорогу самостоятельно и с группой школьников, помогать младшим товарищам 

при переходе улиц и дорог; 

- выделять нужную информацию; читать информацию по дорожным знакам; - оценивать 

дорожную ситуацию; 

- оказывать первую неотложную доврачебную помощь пострадавшим в ДТП. 

иметь навыки: 

- дисциплины, осторожности; 

- предвидения опасности на дороге, не переходящие в чувство боязни и страха. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- определять безопасный путь из дома до школы; дорожные знаки; сигналы светофора; 

виды транспорта; причины ДТП; правила поведения в транспорте. 

1.2.20 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 
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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 

еѐ 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; - 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 ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  
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- 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 ребѐнка; 

 - в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе;  

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку 

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

вопросы;  

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

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

путешествий;  

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

понятым другим человеком; 

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

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  
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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;  

- 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.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО в МОАУ «СОШ №31» 

отражают:  

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

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

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

- способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

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

деятельности;  

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; - сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;  

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.  



 36 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.2.21. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы  начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО в МОАУ «СОШ № 31» предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
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 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) в МОАУ « СОШ №31» представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 
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В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой в МОАУ « СОШ №31»выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО обучающихся 

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

обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает школа с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в МОАУ « СОШ №31»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 в МОАУ « СОШ №31» включает педагогических и медицинских 
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работников (учителей, воспитателей, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

педиатра, психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают 

обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО 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 

должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 

балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка 

необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого -

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, в 

МОБУ « СОШ № 31»разработана программа оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся и включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен школой; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему балльной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего 

класса (Журнал итоговых достижений обучающихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты школы, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

личностных результатов. Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в 

ходе внешних неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого -

медико-педагогической диагностики развития личности. Вторым методом оценки 

личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является 
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оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию обучющихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся с ЗПР является 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка с ЗПР на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно – 

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится ПМПК 

          В конце года проводится мониторинг сформированности УУД в урочное и 

внеурочное время. Промежуточная диагностическая работа включает в себя задания на 

выявление планируемых результатов. 

Личностные УД 

класс   1 2 3  4  Средний 

балл дек. май дек. май дек. май дек. май 

Умение оценивать 

чужие поступки 

0      

 Умение 

самостоятельно 

определять общие для 

всех людей правила 

поведения 

0      

1      

        Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных 

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

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

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров 

в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 
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целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

-самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

      Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

      Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 
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комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Регулятивные УУД 

Класс   1 

 

2 3  4  Средний 

балл 

сентябрь апрель дек. май дек. май дек. май 

1.Умение определять 

цель деятельности на 

уроке 

0      

2.Умение работать по 

плану   

0      

3.Умение контролировать 

выполнение заданий 

0      

1      

Познавательные УУД 

Класс   1  2  3 4  

4.Умение ориентироваться в 

учебнике 

0      

5. Умение сравнивать и 

группировать предметы 

0      

6.Умение извлекать 

информацию из сюжетного 

рисунка 

0      

7. Умение переводить 

информацию из одного вида в 

другой (из рисунка в схему) 

0      

1      

8. Умение вычитывать 

информацию из текста и схемы 

0      

1      

Коммуникативные УУД 

Класс   1  2  3 4  

9. Умение участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

0      

1      

10. Умение отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

0      

1      

11.Умение соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

0      

1      

12. Умение слушать и 

понимать речь других. 

0      

13.Умение участвовать в 0      
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паре. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

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

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

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

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Портфолио ученика как инструмент оценка динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – портфолио ученика 

Портфолио ученика: 

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся с ЗПР;  
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предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная деятельность внеурочная деятельность 

- устный опрос; 

-письменная и 

самостоятельная работа; 

- диктанты; 

-контрольное 

списывание; 

тестовые задания; 

-графическая работа; 

- изложение; 

- доклад; 

творческая работа; 

посещение уроков по 

программам 

наблюдения. 

-диагностическая; 

контрольная работа; 

- диктанты; 

- изложение; 

- контроль; 

техники чтения. 

 

-анализ динамики; 

текущей 

успеваемости; 

-активность в проектах 

и программах урочной 

деятельности. 

 

-участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях; 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет. 

- портфолио 

-анализ психолого-педагогических исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

портфель ученика; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, УУД. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 



 46 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно - смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Оценка достижения обучающимися с  задержкой  психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

            При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 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 с ЗПР;  

-единства параметров, критериев и инструментария оценки  

-достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  

           Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

           Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

            Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие  обратной  связи, позволяет осуществить не только 
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оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

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

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

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

           Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

            Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс -диагностики выступают 

в качестве  ориентировочной  основы  для  определения  дальнейшей  стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив. 

           Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

           Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

           В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого -медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

           Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 
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интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

           Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать 

работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или 

иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 
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 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в 

овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием 

АООП НОО должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования в условиях МОАУ «СОШ №31» (далее — программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для детей с ЗПР, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Дети с ЗПР характеризуются замедленным и неравномерным созреванием высших 

психических функций, недостаточностью познавательной деятельности, снижением 

уровня работоспособности, быстрой утомляемости и легкой отвлекаемости, 

недоразвитием эмоционально-личностной сферы. Причины таких состояний 

разнообразны: органическая недостаточность ЦНС, конституциональные особенности, 

неблагоприятные социальные факторы, хронические соматические заболевания. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит 

основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

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

ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

― успешность (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.   
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Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;  

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗП. 

Программа формирования универсальных учебных действий в МОАУ « СОШ № 

31»  у обучающихся с ЗПР содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

2.2.Ценностные ориентиры образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования. 

Данная программа предусматривает переход: 

-от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к 

активному решению проблем с целью выработки определенных решений;  
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-от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций;  

-к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения.  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

-формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

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

участников; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

-развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
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— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

   Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе 

обучения, воспитания, коррекции, познавательного  и  личностного развития 

обучающихся с ЗПР на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на уровне начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе.  

Под «универсальным учебным действием» мы понимаем  умение учиться, т.е. 

способность  учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию  путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 
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-создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

   Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  

   Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

  В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 

У учащихся будут сформированы: 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-способность к самооценке; 

-чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

-представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

-ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и 

поступков других людей; 

-регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями; 

-ориентация на здоровый образ жизни; 

-понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся 

в конкретных поступках; 

-эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

-познавательная мотивация учения; 

Регулятивные универсальные действия: 

Учащиеся научатся: 
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-удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

-учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

-использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

-самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов; 

-вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

-сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем; 

-адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в 

работе над ошибками. 

Познавательные  универсальные действия: 

Учащиеся научатся: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

(в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения 

учебных задач; 

-дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

-находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

понятия; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, 

по таблице; 

-выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

-строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступ-ной для 

понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Учащиеся научатся: 

-владеть диалоговой формой речи; 
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-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при  

работе в паре; 

-договариваться и приходить к общему решению; 

-формировать собственное мнение и позиции; 

-задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

-способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

2.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием  учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с 

ЗПР, реализуется в рамках целостного образовательного процесса  в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся 

с ЗПР. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку  

играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников 

универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с 

учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с 

целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению 

отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие 

творческое отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного 

языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и 

стимулирует учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, 
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планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и 

общеучебных действий (текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных 

способов решения языковых задач, использование разных способов поиска информации в 

лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, 

плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных 

разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 

функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, 

обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 

духовного богатства народа, создающего язык. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их 

личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них 

навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности 

чтения; 
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• формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом 

учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями; 

• развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

• формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

• формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, 

сравнивать искусство с другими видами искусства; 

• развитие воображения, творческих способностей: 

• формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать 

свои мысли, переживания, знания и поступки; 

• обогащение представлений об окружающем мире. 

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано 

на развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование 

умений во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений 

и навыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической и творческой деятельности. 

 Изучение «иностранного языка» способствует: 

1) формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

2) развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации  к дальнейшему овладению иностранным языком; 

3) обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера в использовании иностранного языка как средства общения; 

4) освоению элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке; 

5) приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, 

с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 
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6) формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических.  

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе 

(проектная деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать 

условия задач, планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, 

участие в проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, 

устанавливать аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении 

текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, 

измерением величин, планированием маршрута оцениванием временных и денежных 

затрат. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;  

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию обще 

познавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
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формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов,  способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение курса «Технологии» способствует: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта   творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(видение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 
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• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

• развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 

инициативы, потребности помогать другим; 

• фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 
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деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности учащихся. 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются важным элементомформирования универсальных учебных 

действий обучающихся с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования, обеспечивающим его результативность. 

Обучающиеся с задержкой психического развития в силу своих особенностей, как 

правило, испытывают сложности в организации свободного общения, затруднения в 

развитии речемыслительной и познавательной деятельности, в осуществлении процесса 

социализации. Поэтому развитие информационно–коммуникационной компетентности у 

детей с задержкой психического развития является одной из актуальных проблем 

образования таких детей.   

Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно  повышает 

возможности коррекции психического и речевого развития наших обучающихся, так как 

обеспечивает подачу учебного материала в более индивидуализированной и 

нетрадиционной форме, что способствует не только усвоению знаний и развитию каких–

либо качеств обучающихся, но ещё и развитию внимания, зрительно-моторной 

координации, познавательной активности. Происходит и развитие произвольной 

регуляции деятельности обучающихся: умений подчинить свою деятельность заданным 

правилам и требованиям, умений сдерживать свои эмоциональные порывы, планировать 

свои действия и предвидеть результаты своих поступков.  

Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью более 

продуктивных результатов способствует повышению самооценки детей в 

интеллектуальной деятельности, их уверенности в способности решать сложные задачи 

самостоятельно. Увлекательные задания с яркими изображениями и звуковым 

сопровождением помогут расширить кругозор, увеличить словарный запас, развить 

логическое мышление, зрительную и слуховую память, сообразительность.  

Решение учебных и коррекционных задач с помощью цифровых инструментов и 

ИКТ встраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии с 

индивидуальными возможностями детей. Оптимальной будет комбинация традиционных 



 64 

средств коррекционного обучения и цифровых инструментов, современной цифровой 

коммуникационной среды, отвечающей индивидуальным образовательным потребностям 

ребенка с задержкой психического развития. 

Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности у 

обучающихся универсальных учебных действий. 

Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формированию так 

называемой учебной ИКТ-компетентности, под которой понимается способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с потребностями и возможностями младшего 

школьника с задержкой психического развития.  

Формирование ИКТ-компетентности должно происходить не только в программах 

отдельных учебных предметов, но и в рамках программы по формированию 

универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно 

связана. 

При освоении личностных действий у обучающихся ведется формирование:  

 избирательности восприятия той или иной информации;  

 уважения информации о частной жизни. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование информации (результатов действия), размещенной в 

цифровой информационной среде, с целью оценки выполненного действия самим 

обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 

процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, 

оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его 

анализа, цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде диаграмм, 

карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на 

клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные 

изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 
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 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов 

реальных и виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

учебных действий. Для этого используются: 

• создание гипермедиа-сообщений; 

• выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

• общение в цифровой среде (электронная почта). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения младших 

школьников с задержкой психического развития. Вклад каждого учебного предмета в 

формирование ИКТ-компетентности младшего школьника представлен в конце данной 

подпрограммы.  

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-

компетентности и охарактеризовано их содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы 

со средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в 

компьютер с фото– и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Сохранение 

вводимой информации. Распознавание текста, введенного как изображение. 

Использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, 

вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем 

восстановления деформированного текста.Клавиатурное письмо. Основные правила 

оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом 

редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; 

использование абзацного отступа. Набор текста на родном языке. 

Создание графических сообщений. Создание рисунков, схем, диаграмм.  
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Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка 

буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). 

Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение 

контрастности). 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся» реализуется средствами различных учебных предметов.Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Темсамымобеспечивается: 

 естественнаямотивация, цельобучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения этого предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся с 

задержкой психического развития: 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, 

языковой компетентности с помощью дополнительных источников информации.  

Знакомство с клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля.  

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания и структуры 

мультимедиа-сообщения. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв), в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений 

с точки зрения использованной информации. 
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Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого 

этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов). Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете.  

Математика. Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Построение цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие 

виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: 

фото- и видеокамеры. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных. Поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в 

качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Технология. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические 

устройства и пр.): назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы 

с простыми информационными объектами: текстом, рисунком,  аудио- и видео-

фрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.  

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 

потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу 

познания. 
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Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, 

начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах 

для решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные 

умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в 

процессе их использования учащимися в различных других предметах и в интегративных 

проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения 

учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и 

растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видео-сюжетов с использованием 

инструментов ИКТ: компьютера, сканера, видео- и фото-камеры. 

Внеурочная деятельность. Участие в различных мероприятиях школьного, 

районного и областного уровня. Поощрение  участников различных компьютерных 

конкурсов. Регулярное обновление информационных стендов, вывешивание объявлений, 

поздравлений и информации в фойе школы. Внедрение в систему внеклассной работы 

конкурсов-презентаций учеников и классов «Мои достижения», «Достижения нашего 

класса». 

2.5 .Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, бытовые, практико-ориентированные ситуации и 

др.) 

        Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

-задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целей группы, 

связанных друг с другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные) т, так и к разным. 

Во втором случае задание может быть конструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое то конкретное УУД. 

В начальной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1.Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
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-на учёт позиции партнёра; 

-на организацию и осуществления сотрудничества; 

-на передачу информации и отображения предметного содержания; 

-тренинги коммуникативных навыков; 

-ролевые игры. 

 2.Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведения эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

 3.Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решений; 

-на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе индивидуальных и групповых учебных занятий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля  качества выполнения работы, -  при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. 

       Распределения материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного 

может быть происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования  соответствующих действий. 

      Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности  

возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную 

и критериальную оценки. 
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2.6.Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (предшколы) в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего общего образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена для получения 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся для получения 

основного общего образования. 

Исследования готовности детей с ЗПР к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 
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Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я -концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств - 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
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грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению для получения 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к 

переходу обучающихся для получения 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 процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 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 детей 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); 
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 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего 

образования начальной школой используется комплект программ «Ступеньки детства», 

так как включает программы социально-личностного, познавательно-речевого и 

художественно-эстетического воспитания, нацеленные на выравнивание стартовых 

возможностей детей старшего дошкольного возраста в процессе подготовки к обучению 

в школе. 

2.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся с ЗПР может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 
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(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Методический инструментарий, используемый при проведении мониторинга 

оценки достижения планируемых результатов обучающихся начального общего 

образования в МОАУ «СОШ № 31» 

 

Показатели Класс Методика Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Личностные 

Мотивация, 

внутренняя 

позиция 

1 «Беседа о школе» 

(модифицированная 

методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

сентябрь 

апрель 

педагог-психолог 

/ учитель 

Нравственно- этическая 

позиция 

Задание на норму 

Справедливого 

распределения 

апрель педагог-психолог 

/ учитель 

Мотивация 2 «Опросник мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-психолог 

/ учитель 

Нравственно- - 

этическая 

позиция 

Задание на оценку усвоения 

нормы взаимопомощи 

апрель педагог-психолог 

/ учитель 
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Внутренняя 

позиция 

3 «Какой Я?» (модификации 

методики О.С.Богдановой) 

сентябрь, педагог-психолог 

/ апрель учитель 

Нравственно  - этическая 

позиция 

 Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм, по 

Э.Туриэлю в модификации 

Е.А.Кургановой 

и О.А.Карабановой) 

апрель педагог-психолог 

/ учитель 
Внутренняя 

позиция 

4 Методика самооценки 

«Дерево» 

(авт. Д. Лампен, 

в адаптац. Л.П. 

Пономаренко) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-психолог 

Нравственно - этическая 

позиция 

 

4 «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

апрель педагог-психолог 

/ учитель 

Мотивация 4 «Опросник мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой) 

апрель педагог-психолог 

/ учитель 

2. Метапредметные УУД 

Регулятивные 

УУД 

1 Методика«Изучение 

саморегуляции» (по 

УВ.Ульенковой) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-психолог 

/ учитель 

2 «Проба на внимание (буквы)» 

(П.Я.Гальперин) 

сентябрь педагог-психолог 

/ учитель 

3 «Проба на внимание 

(текст) (П.Я.Гальперин) 

сентябрь педагог-психолог 

/ учитель 

4 «Анкетирование учащихся» 

(сост. Н.Ю.Яшина) 

апрель педагог-психолог 

/ учитель 

Познавательные 

УУД 

1 Методика «Кодирование» (11-й 

субтест Д.Векслера в версии 

А.Ю.Панасюка) 

сентябрь 

апрель 

педагог-психолог 

/ учитель 

2 Методика «Выделение 

существенных признаков» 

сентябрь педагог-

психолог / 

учитель 
3 Диагностика универсального сентябрь учитель 

 действия общего приема 

решения задач (по А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой) 

  

4 Исследование способности к 

умозаключению Методика 

«Простые аналогии» 

сентябрь педагог-

психолог / 

учитель Коммуникативные УУД 1 

 

 

Методика «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

 

 

 

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог  

/ учитель 

2 Методика «Дорога к дому» сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 

3 Методика «Кто прав?» сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 

4 Методика «Ваза с яблоками» 

(модифицированная проба 

Ж.Пиаже) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 3. Предметные 

Оценка достижения 1 Математика, Русский 

язык, чтение 

декабрь учитель 
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обучающимися 

планируемых 

результатов по 

предметам 

Математика, русский 

язык, чтение, окружающий мир 

апрель учитель 

2, 

3, 4 

Стартовые, текущие, 

итоговые работы по отдельным 

предметам 

в 

течение года 

учитель 

 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

2.2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности являются частью основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31», обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы в муниципальном 

общеобразовательном автономном учреждении « Средняя общеобразовательная школа 

№31» разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

 Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

 4) приложение (оценочные и методические материалы).  
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 3) тематическое планирование.  

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

при получении  начального общего образования, которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 1 класс дополнительный  

Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и ситуации устного 

общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Говорение. 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. Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом 

с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Обучение грамоте Фонетика. Звуки 

речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как показатель 

твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом 

как последовательностью букв. Чтение. 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 
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произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

Слово и предложение. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Орфография. Знакомство с правилами 

правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после 

шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, 

в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания 

в конце предложения. Развитие речи. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

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

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости — 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 твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение на письме 

твѐрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

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

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Морфология. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

Его значение и употребление в речи, вопросы. Предлог. Лексика. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Синтаксис. Различение предложения, 

словосочетания, слова. Предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Орфография и пунктуация. Формирование 

орфографической зоркости. 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; разделительные ъ и ь; 

Развитие речи Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
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общение. Выражение собственного мнения. Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. 

 1 класс Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и ситуации 

устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Говорение. 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. 66 Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв. Чтение. 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 приѐмов и последовательности правильного списывания 

текста. Слово и предложение. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Орфография. Знакомство с правилами 

правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после 

шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, 

в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания 

в конце предложения. Развитие речи. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Систематический курс 
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Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

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

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости — 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 твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение на письме 

твѐрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

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

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Морфология. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

Его значение и употребление в речи, вопросы. Предлог. Лексика. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Синтаксис. Различение предложения, 

словосочетания, слова. Предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Орфография и пунктуация. Формирование 

орфографической зоркости. Применение правил правописания: сочетания жи—ши, ча—

ща, чу—щу в положении под ударением; 68 сочетания чк—чн, чт, щн; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; разделительные ъ и ь; 

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

общение. Выражение собственного мнения. Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста.  

2 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 
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Говорение. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Формулирование простых выводов на основе информации, 

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

структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

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

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

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Различение 

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

согласных звуков.  

Графика. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря.  

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

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

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

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

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

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Различение имен существительных мужского, женского и среднего 

рода.  

Отличие предлогов от приставок. Частица не, ее значение. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания, по эмоциональной 

окраске. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув положении под ударением; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

разделительные ъ и ь; 

не с глаголами; 

Развитие речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения разговора. Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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

рассуждение). 

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
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3 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения.  

Чтение.Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте.  

Письмо. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

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

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

Систематический курс 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 

Графика. Использование на письме разделительныхъ и ь.Использование 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 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. 

Состав слова (морфемика). Представление о значении суффиксов и 

приставок.Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен 

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

по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Определение принадлежности имен существительных 

к 1, 2, 3-му склонению.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

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

Общее представление о местоимении.  

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

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

будущем времени (спряжение).  
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие 

предлогов от приставок. 

Синтаксис. Различение предложений по цели высказывания, по 

интонации.Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

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

безударные окончания имен прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

Развитие речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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

рассуждение). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений: 

сочинения-повествования, сочинения-описания. 

4 класс 

Виды речевой деятельности 
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Слушание. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. 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. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

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

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Фонетический разбор слова.  

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

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

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Представление о значении суффиксов и приставок. 

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

составу. 

Морфология. Имя существительное. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение.  Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные 

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

Глагол. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по лицам и числам в 

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

глаголов.  Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 
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Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных 

и местоимений.  

Синтаксис. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

Применение правил правописания: 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

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

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 
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Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

2.2.2.2.Литературное чтение 

2.2.2.2. Литературное чтение  

1 класс 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 вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). Работа с 

разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Работа с текстом художественного произведения. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Работа со словом (распознание прямого и 

переносного значения слов, их многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Круг детского чтения 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.  

2 класс 

 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, 
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умение задавать вопрос по услышанному учебному произведению. Чтение Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую 

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

текста: художественных, учебных – и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Типы книг 

(изданий): периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. Работа с текстом художественного 

произведения. 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, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

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

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 
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на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение 

разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

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

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 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. Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

в виде ответа на вопрос. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Письмо (культура 

письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев. Круг детского чтения Произведения 

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

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. Литературоведческая пропедевтика (практическое 

освоение) Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

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

представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

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

героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 
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выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Жанровое 

разнообразие произведений. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. Творческая 

деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) Интерпретация текста 

литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий). 

 3 класс  

Чтение. Чтение вслух. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

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

помощью интонирования. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении 

про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Работа с 

текстом художественного произведения. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

событие. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое. Работа с учебными, научно-

популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-



 92 

популярного текста (передача информации). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Говорение (культура речевого 

общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный  опыт. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, 

их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. Круг детского чтения. Произведения устного народного 

творчества разных народов России. Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения. Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) Нахождение в тексте, определение значения в художественной 

речи средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

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

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о 

композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер). Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). Жанровое разнообразие произведений. 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; изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по  аналогии), 
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репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

2.2.2.3.Родной язык 

Содержание учебного предмета, курса «Родной  язык» 

1 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

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). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5,5 часов) 

 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).  

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 
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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, коврижки): 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.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (4 часа) 

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 словарем 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. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 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: развернутый 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.  
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3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 

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, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

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 специфика 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, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 
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Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

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.). 

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 часов) 

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 и т. д.). Сравнение с пословицами 

и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

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 (4 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 
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История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного 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.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

2.2.4.Содержание учебного предмета, курса «Литературное чтение на родном языке» 

1 класс 

Умение говорить (культура речевого общения) (4,5 часа) 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются 

высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать 

вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним 

вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование 

норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Круг детского чтения (12 часов) 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-

популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных 

для чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, 

пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 
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Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о 

Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, 

дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

2 класс 

Умение говорить (культура речевого общения) (4 часа) 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и 

ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и 

репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Круг детского чтения (13 часов) 

Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Красота родного 

края  в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание о 

красоте своей страны. Известные русские собиратели сказок. 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-

популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания.  

3 класс 

Умение говорить (культура речевого общения) (3 часа) 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Круг детского чтения (14 часов) 

Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Красота родного 

края  в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание о 

красоте своей страны. Известные русские собиратели сказок. 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-

популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных 
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для чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, 

пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о 

Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, 

дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

4 класс 

Умение говорить (культура речевого общения) (2 часа) 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Круг детского чтения (15 часов) 

Красота родного края  в произведениях русской литературы.  

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-

популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных 

для чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, 

пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о 

Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, 

дружбе, справедливости; юмористические произведения 

2.2.2.5.Иностранный язык 

3 класс  

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 
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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 учебно--

трудового общения; диалог расспрос (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.).  

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. Звуко-

буквенные 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. Ритмико-интонационные 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 объѐме 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. 
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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 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. Глагольные 

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

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

определѐнным и нулевым артиклем. Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределѐнные (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 

осведомлѐнность 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. 

2.2.2.6. Математика . 

1 класс  

Числа и величины. Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до двадцати. 

Классы и разряды. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение 

величин; сравнение и упорядочение величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Арифметические действия Сложение, вычитание. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением, 

вычитанием. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 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). Алгоритмы письменного сложения, вычитания чисел. Работа с текстовыми 
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задачами Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица и другие модели). 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, круг. 

Использование 90 чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Геометрические величины Геометрические величины и их 

измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (см, дм). Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.  

2 класс  

Числа и величины Чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 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 умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. 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…». Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Распознавание и изображение 
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геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. Работа с информацией Сбор и представление 

информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. 

 3 класс 

 Числа и величины 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. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Арифметические действия Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

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 92 

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. Планирование хода 

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

модели). Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Распознавание и 

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

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. Геометрические величины Геометрические величины и их 

измерение. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади (см2 , дм2 , м2 ). Точное и приближѐнное измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. Работа с информацией 
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Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение столбчатой 

диаграммы. 

2.2.2.7.Окружающий мир 

1 класс  

Человек и природа Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая 

и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Животные, их разнообразие. Условия, 

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

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 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. 

Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Смена времѐн года в родном крае на 

основе наблюдений. 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. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Грибы: 

съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Системы органов (опорнодвигательная, 

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

жизнедеятельности организма Человек и общество Взаимоотношения в семье и 

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

престарелых, больных — долг каждого человека. Младший школьник. Правила поведения 

в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная 

учѐба, игры, отдых .Составление режима дня школьника. Значение труда в жизни человека 

и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и 

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Наша Родина — Россия, Российская 
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Федерация. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Москва 

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

театр и др. Расположение Москвы на карте. Россия — многонациональная страна. Правила 

безопасной жизни  Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила безопасного 

поведения в природе. Огонь друг и враг человека. С огнем не шутят. Причины пожаров. 

Пожарная безопасность в летний и зимний период. Лесной пожар и его причины. 

Опасность лесного пожара. Средства пожаротушения и их применение при пожаре. 

Пожарная безопасность дома и в школе. Чем опасен пожар? Действия при пожаре. Детская 

шалость с огнѐм.  

2 класс  

Человек и природа Неживая и живая природа. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. Земля – планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Вода. Свойства воды. Состояния 

воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

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

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

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

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

отношение человека к растения.Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Грибы: съедобные и ядовитые. 

Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. 
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Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Человек и общество Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Москва – столица России. 

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

самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. Оценка великой 

миссии учителя в культуре народов России и мира. Друзья, взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений с 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. 

Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им 

в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Праздник в жизни общества как 

средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных 

связей между соотечественниками. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. Государственная символика России: Государственный герб 

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

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

ребенка. Правила безопасной жизни Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Правила безопасного поведения в природе. Режим дня школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

дорогах, на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в 

лесу, на водоеме в разное время года. Огонь друг и враг человека. С огнем не шутят. 

Причины пожаров. Пожарная безопасность в летний и зимний период. Лесной пожар и его 

причины. Опасность лесного пожара. Средства пожаротушения и их применение при 

пожаре. Пожарная безопасность дома и в школе. Чем опасен пожар? Действия при пожаре. 

Детская шалость с огнѐм.  
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3 класс  

Человек и природа. Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и 

предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 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. Погода, 

еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 

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

(океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. Водоѐмы родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства 

воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. 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. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 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. 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. Школьные праздники и торжественные даты. Личная ответственность человека 

за результаты своего труда и профессиональное мастерство. Города России. Санкт-

Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный 
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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. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Святыни родного края. История 

Отечества. Счет лет в истории. Охрана памятников истории и культуры. Правила 

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

лесу, на водоѐме в разное время года. Правила безопасного поведения в природе. Огонь 

друг и враг человека. С огнем не шутят. Причины пожаров. Пожарная безопасность в 

летний и зимний период. Лесной пожар и его причины. Опасность лесного пожара. 

Средства пожаротушения и их применение при пожаре. Пожарная безопасность дома и в 

школе. Чем опасен пожар? Действия при пожаре. Детская шалость с огнѐм. 

2.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое 
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правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности 

ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 
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обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

2.2.2.9.Изобразительное искусство 

1 класс  

Виды художественной деятельности Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, 

ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приѐмы работы с различными 

графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Живопись. 

Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. Скульптура. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы). Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие 

материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 
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хороводы; былины, сказания, сказки). Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

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

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

ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Цвет. Основные и составные цвета. 

Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чѐрной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения.. Линия. Многообразие линий (тонкие, 

толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные 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. Простые 

геометрические формы. Природные формы Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, 

порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Значимые темы искусства. О 

чѐм говорит искусство? Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных 

явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 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. Опыт художественно-творческой 

деятельности Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Создание моделей предметов бытового 

окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. Участие в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению.  

2 класс 

 Виды художественной деятельности Восприятие произведений искусства. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Рисунок. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Живопись. Цвет основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 
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образа в соответствии с поставленными задачами. Художественное конструирование и 

дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

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

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. Декоративноприкладное искусство. 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 учѐтом местных 

условий). Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. Линия. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. Форма. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы 

передачи объѐма. Выразительность объѐмных композиций. Значимые темы искусства. О 

чѐм говорит искусство? Земля — наш общий дом. 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 гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Родина 

моя — Россия. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Человек и человеческие взаимоотношения. 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. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. Опыт художественно-творческой деятельности Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами 

художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом, 
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фактурой. Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. Участие в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению.  

3 класс 

 Виды художественной деятельности Восприятие произведений искусства. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Рисунок. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Живопись. Живописные материалы. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Образы природы и человека в живописи. Скульптура. Материалы скульптуры и 

их роль в создании выразительного образа. Объѐм — 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.). 

Декоративно-прикладное искусство. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Азбука искусства. Как говорит 

искусство? Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. Цвет. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. Форма. 

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

Силуэт. Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? Земля — наш общий дом. 

Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Родина моя — 

Россия. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма. Образ человека в традиционной культуре. Человек и человеческие 

взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр 

портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Искусство дарит людям красоту. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. Опыт 
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художественно-творческой деятельности Передача настроения в творческой работе с 

помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры 

материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 103 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов.  

2.2.2.10.Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства 

музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием 

музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов 

видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов 

музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен 

и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритм интонирование слов, 

стихов; ритмические «паззлы». 
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Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры:Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 

формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование 

«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным 

пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные 

свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; 

пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в 

конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 

содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая 

кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). 
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Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-

грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа 

с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства 

в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. 

Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и 

пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей 

жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных 

и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения 

к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 

простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, 

скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 

Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, 

звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 

движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 

(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 

графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 

песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных 

песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, 

игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной 

культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», 

«Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, 

весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 

подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные 

инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 

коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 

академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 

народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: 

Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 
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Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 

выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях 

и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 

нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение 

фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 

эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 

ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 

треугольник, реко-реко и др.  
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Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 

песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 

тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-

второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, 

половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 

выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 

использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами 

игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в 

вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, 

В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 

двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой 

трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман 

«Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме 
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вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, 

Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 

элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-

ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с 

музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-

театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 

сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-

интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 

Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные 

прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  
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Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 

А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 

«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 

элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 



 123 

использованием пройденного хорового и  инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 

педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 

распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. 

Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в 

процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 
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оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 

тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 

республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен 

народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 

народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 

музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 
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Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  
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Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), 

в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение 

интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в 

партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 

склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 

потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 

вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 

слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах 

и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, 

трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 

России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста 

и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального материала. Рекомендуемые 

темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная 

планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  
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4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное 

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 

вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 

аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 

трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 
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Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 

тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 

Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 

практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. 

Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические 

песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-

соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в 

ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, 

соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в 

подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс 

«Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают 

все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения 

Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» 

(В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов 

и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-

ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических 

композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  
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2.2.2.11. Технология 

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

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

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
2
. 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. 

                                                           
2
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы, др.), материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и 

используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший  эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему эскизу, 

схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

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

представление). Понятие 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  эскизу и по заданным условиям (функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 
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2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Материальная культура как продукт творческой предметно – преобразующей 

деятельности человека. 

Мир профессий. Профессии типа «Человек техника», « Человек – природа», 

«Человек – человек», «Человек – художественный образ». 

Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения 

текста на страницах учебника, обращения к справочным страницам, аудио- и 

видеоматериалам, общение с учителем и сверстниками. Организация рабочего места. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Планирование 

хода практической работы. Самоконтроль действий. 

Задания разных типов – от точного повторения образца (в виде рисунка, 

схемы.простейшего чертежа) до создания собственных образов. Исследовательская 

работа. Работы коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в 

работе. 

Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью. 

Технология ручной обработки материалов
3
. Элементы графической грамоты 

- Многообразие материалов.Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. 

Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, 

гофрированная и металлизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, верёвки, нитки; 

клеёнка, поролон, фольга, пластилин, тесто, птичьи перья, вата, яичная скорлупа, 

различный «бросовый» материал. 

Новые свойства материалов: 

- разрывание бумаги по прямой и кривой линиям, по спирали, скручивание, 

надрезание, обрывание кусочками, сминание комочков, гофрирование, сгибание внутрь 

и выгибание наружу, вплетание полосок, сгибание полоски; 

- наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в технике оригами, 

вышивание по криволинейному контуру, присборивание; 

- рисование штрихами на пластилиновой основе, обрубовка, вытягивание из 

целого куска. 
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Приклеивать можно клеёнку, поролон, фольгу, птичьи перья, вату, яичную 

скорлупу, пластиковые трубочки. 

-Технологические приёмы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием. 

Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, пластилином, переплетением, 

скручиванием, закручиванием ниткой, с помощью узлов, сцеплением ворса бархатной 

бумаги и ниток, скотчем. 

Отделка: налепные украшения, рамочка в технике мозаики из кусочков ткани, 

рамочка из тесьмы, украшение кружевом. 

Виды художественной техники. 

Лепка. 

Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, 

нанесённого на плоскую или объёмную основу. 

Вылепливание предмета из нескольких частей путём примазывания одной части к 

другой (конструктивный способ лепки – обрубовка). 

Лепка из целого куска путём вытягивания (пластический способ лепки). 

Лепка из теста. 

Аппликация. 

Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. 

Плоская аппликация из ткани на бумажной основе. 

Объёмная аппликация из бумаги, природных материалов или ткани на бумажной 

или картонной основе. 

Комбинирование в одной работе разных материалов (коллаж). 

Мозаика. 

Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными 

с помощью обрывания. 

Объёмная мозаика. 

Выполнение мозаики из разных материалов. 

Художественное складывание. 

Складывание приёмом гофрирования («гармошкой») деталей из круга, овала, 

квадрата, треугольника. Объединение деталей в одном изделии. 

Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной 

салфетки и сравнивание свойств бумаги и ткани. 

Плетение. 
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Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного 

шпагата, проволоки, соломы. 

Прямое плетение из полосок бумаги  (разметка по линейке). 

Узелковое плетение (макраме) из текстильных материалов (узлы морские и 

декоративные). 

Шитьё и вышивание. 

Вышивание по криволинейному контуру швом «вперёд иголку».  

Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

- Приёмы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, линейкой, 

стекой) 

Работа с технической документацией (рисунок, эскизы, схемы, простейший 

чертёж). Линии чертежа (контур, сгиб, размерная). Условные знаки оригами: сложить 

«долиной», сложить «горой». Складка, вогнуть внутрь, выгнуть наружу, перевернуть.  

Изготовление плоскостных и объёмных изделий по рисункам, эскизам, схемам, 

простейшим чертежам. 

Конструирование и моделирование 

Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу 

и по заданным условиям. 

Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических фигур 

Аппликация и мозаика из геометрических фигур. 

Объёмное конструирование и моделирование из готовых форм. 

Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из готовых 

форм. 

Более сложные художественные образы из готовых геометрических форм  (в том 

числе из цилиндра и конуса). 

Объёмное конструирование и моделирование  из бумаги. 

Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приёмами складывания, 

сгибания. 

Летающие модели. 

Моделирование  из деталей конструктора. 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

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

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
4
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

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

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

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

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

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

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
5
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

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

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

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

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

2.2.2.12.Физическая культура 

1 класс 

Знания о физической культуре 
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Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. 

Физические упражнения. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

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

развитие физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств. Проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутка) 

Гимнастика с основами акробатики 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Организующие команды и приемы, строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические комбинации 

Гимнастическая комбинация 

Акробатические упражнения: упоры, седы, упражнения в группировке, перекаты, 

стойка на лопатках, кувырки вперёд и назад, гимнастический мост 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: высокий старт с последующим 

ускорением, из разных исходных положений, с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорением, челночный бег, с изменяющимся направлением движения 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами 

Прыжковые упражнения: в длину и высоту, на одной ноге и на двух ногах на месте 

и с продвижением, спрыгивания и запрыгивания. 
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Лыжные гонки: передвижение на лыжах, повороты, спуски, подъемы, 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в 

корзину, подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, приём и передача мяча, подвижные 

игры на материале волейбола, подвижные игры разных народов. 

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

подвижные игры на материале футбола. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале лёгкой атлетики 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м, равномерный бег 

в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями., бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре, повторное выполнение многоскоков, метание набивных мячей 

одной рукой и двумя руками  из разных исходных положений и разными способами, 

прыжки по разметками в полуприседе и приседе, передача набивногомяча (1кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений, прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и на двух ногах поочередно, пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений, повторное выполнение беговых упражнений 

с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений, прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров, прыжки с 

продвижением вперёд, с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте, 

бег с горки в максимальном темпе, бег на дистанцию до 400 м., ускорение из разных 

исходных положений, повторное выполнение беговых нагрузок в горку 

На материале гимнастики с основами акробатики 

широкие стойки на ногах, ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами, наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах, выпады и полушпагаты на месте, «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой, высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 
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гимнастической стенки и при передвижениях, комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища, индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. 

На материале лыжных гонок. 

Перенос тяжести тела с лыжи на лыжу, скольжение на левой (правой) ноге после 

двухтрёх шагов, комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах, передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями, прохождение тренировочных дистанций, спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах, подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

   2 класс 

 Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

Из истории физической культуры. Особенности физической культуры разных 

народов. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств 

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

развитие физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня. 

Гимнастика с основами акробатики 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Организующие команды и приемы, строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические комбинации 

Гимнастическая комбинация 

Акробатические упражнения: упоры, седы, упражнения в группировке, перекаты, 

стойка на лопатках, кувырки вперёд и назад, гимнастический мост 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: высокий старт с последующим 

ускорением, из разных исходных положений, с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорением, челночный бег, с изменяющимся направлением движения 
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Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами 

Прыжковые упражнения: в длину и высоту, на одной ноге и на двух ногах на месте 

и с продвижением, спрыгивания и запрыгивания. 

Лыжные гонки: передвижение на лыжах, повороты, спуски, подъемы, 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: Игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на силу, ловкость, внимание, 

координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в 

корзину, подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, приём и передача мяча, подвижные 

игры на материале волейбола, подвижные игры разных народов. 

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

подвижные игры на материале футбола. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале лёгкой атлетики 

Повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м, равномерный бег 

в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями., бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре, повторное выполнение многоскоков, метание набивных мячей 

одной рукой и двумя руками  из разных исходных положений и разными способами, 

прыжки по разметками в полуприседе и приседе, передача набивногомяча (1кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений, прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и на двух ногах поочередно, пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений, повторное выполнение беговых упражнений 

с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений, прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров, прыжки с 

продвижением вперёд, с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте, 
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бег с горки в максимальном темпе, бег на дистанцию до 400 м., ускорение из разных 

исходных положений, повторное выполнение беговых нагрузок в горку, запрыгивание 

с последующим спрыгиванием, равномерный 6-минутный бег. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища, 

воспроизведение заданной игровой позы, ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну, с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями, прыжки со скакалкой, произвольное преодоление простых препятствий, 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой, высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях, комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища, индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости.передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе, жонглирование малыми предметами 

На материале лыжных гонок. 

Перенос тяжести тела с лыжи на лыжу, скольжение на левой (правой) ноге после 

двухтрёх шагов, комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах, передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями, прохождение тренировочных дистанций, спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах, подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

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

инвентаря. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. 

Самостоятельные игры и развлечения 

Организация и проведение подвижных игр 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы, строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 
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Акробатические комбинации 

Гимнастическая комбинация 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Акробатические упражнения: упоры, седы, упражнения в группировке, перекаты, 

стойка на лопатках, кувырки вперёд и назад, гимнастический мост 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: высокий старт с последующим 

ускорением, из разных исходных положений, с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорением, челночный бег, с изменяющимся направлением движения 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами 

Прыжковые упражнения: в длину и высоту, на одной ноге и на двух ногах на месте 

и с продвижением, спрыгивания и запрыгивания. 

Лыжные гонки: передвижение на лыжах, повороты, спуски, подъемы, 

торможение. 

Плавание. Вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: Игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на силу, ловкость, внимание, 

координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в 

корзину, подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, приём и передача мяча, подвижные 

игры на материале волейбола, подвижные игры разных народов. 
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Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча, 

подвижные игры на материале футбола. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале лёгкой атлетики 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м, равномерный бег 

в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями., бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре, повторное выполнение многоскоков, метание набивных мячей 

одной рукой и двумя руками  из разных исходных положений и разными способами, 

прыжки по разметками в полуприседе и приседе, передача набивногомяча (1кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений, прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и на двух ногах поочередно, пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений, повторное выполнение беговых упражнений 

с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений, прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров, прыжки с 

продвижением вперёд, с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте, 

бег с горки в максимальном темпе, бег на дистанцию до 400 м., повторное преодоление 

препятствий, повторное выполнение беговых нагрузок в горку, , равномерный 6-

минутный бег, броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами,  

На материале гимнастики с основами акробатики 

Игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища, 

воспроизведение заданной игровой позы, ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну, с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями, преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов, комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами, «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой, равновесие типа «ласточка» 

на широкой опоре с фиксацией равновесия, жонглирование малыми предметами. 

Лазанье с дополнительным отягощением на поясе. Перелезание и перепрыгивание 

через препятствия с опорой на руки. Подтягивание в висе стоя и лежа. Отжимание лежа 

с опорой на гимнастическую скамейку. Прыжковые упражнения с предметом в руках. 

Прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик. 

Переноска партнера в парах. 
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На материале лыжных гонок. 

Перенос тяжести тела с лыжи на лыжу, скольжение на левой (правой) ноге после 

двухтрёх шагов, комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах, передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями, прохождение тренировочных дистанций, спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах, подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

4 класс 

Знания о физической культуре 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Гимнастика с основами акробатики 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: высокий старт с последующим 

ускорением, из разных исходных положений, с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорением, челночный бег, с изменяющимся направлением движения 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами 

Прыжковые упражнения: в длину и высоту, на одной ноге и на двух ногах на месте 

и с продвижением, спрыгивания и запрыгивания. 

Лыжные гонки: передвижение на лыжах, повороты, спуски, подъемы, 

торможение. 

Плавание. Вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. 
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На материале гимнастики с основами акробатики: Игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на силу, ловкость, внимание, 

координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в 

корзину, подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, приём и передача мяча, подвижные 

игры на материале волейбола, подвижные игры разных народов. 

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

подвижные игры на материале футбола. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале лёгкой атлетики 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м, равномерный бег 

в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями., бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре, повторное выполнение многоскоков, метание набивных мячей 

одной рукой и двумя руками  из разных исходных положений и разными способами, 

прыжки по разметками в полуприседе и приседе, передача набивногомяча (1кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений, прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и на двух ногах поочередно, пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений, повторное выполнение беговых упражнений 

с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений, прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров, прыжки с 

продвижением вперёд, с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте, 

бег с горки в максимальном темпе, бег на дистанцию до 400 м., повторное преодоление 

препятствий, повторное выполнение беговых нагрузок в горку, , равномерный 6-

минутный бег, броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами,  

На материале гимнастики с основами акробатики 

Игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища, 

воспроизведение заданной игровой позы, ходьба по гимнастической скамейке, низкому 
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гимнастическому бревну, с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями, преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов, комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами, «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой, равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия, жонглирование малыми предметами, Упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие. Упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп. Передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направления по намеченным ориентирам и по сигналу. Ходьба на носках, с 

предметами на голове, с заданной осанкой. Виды стилизованной ходьбы под музыку. 

Комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, лежа, сидя. Комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. Динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений. Комплексы упражнений с постепенным включением в 

работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением. 

На материале лыжных гонок. 

Перенос тяжести тела с лыжи на лыжу, скольжение на левой (правой) ноге после 

двухтрёх шагов, комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах, передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями, прохождение тренировочных дистанций, спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах, подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

2.2.2.13. « Подвижные игры» (внеурочная деятельность) 

1 класс 

         Раздел 1. Бессюжетные игры (9ч.) 

         Инструктаж по  техники безопасности во время занятий подвижными играми. 

«Вороны и воробьи», «Ловишки-перебежки», « «Паровозик», «Белые медведи», «На одной 

ноге», «Петушиный бой». «Веселый бег», «Попади в след». Игры по выбору детей. 

Раздел 2. Игры-забавы (7ч.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

«Охота на тигра», «Донести рыбку». «Черепаха-путешественница», «Собери 

орехи». «Повяжу я шелковый платочек», «Дриблинг», «Пролезь сквозь мешок». Игры по 

выбору детей. 

Раздел 3. Народные игры(8ч.) 
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 «Краски»,  «Стадо»,   «Горный козел». «Хлебец». «Игра в башню». «Достань 

шапку». «Волк и ягнята».  «Конное состязание». Игра по выбору детей. 

Раздел 4. Любимые игры детей (9ч.) 

     «Космонавты», «Второй лишний». «Два  мороза». «Большой мяч», «Шлепанки». 

«Прятки», «Из круга выбивало». «Увернись от мяча». Игры по выбору. 

2 класс 

Инструктаж по  техники безопасности во время занятий подвижными играми. 

Раздел 1 . Народные игры( 10 ч.).: «Охотники и утки», «Петушиный бой», 

«Снайперы». «Ловкие и меткие», «Перестрелка» «Эстафета по кругу» «Ловишки»,  

«Лепки, ляпки», «Терем». 

Раздел 2 Подвижные игры с элементами баскетбола-8ч.: «Играй, мяч не теряй», 

«10 передач», «Обгони мяч» , «За мячом», «Ловец с мячом», «Пять бросков», «Мяч 

капитану». 

Раздел 3  Подвижные игры с элементами волейбола(6ч.): «Мяч над головой», », 

«Передача центровому» ,« Мяч перед собой», «Волейбольные салочки», «Завладей 

мячом»,  «Прими подачу», Пионербол. 

Раздел 4- Игры с элементами футбола(6ч.): «Выбей мяч из круга», «Забей гол», 

«Передачи мяча ногами», «Передача мяча головой», «Передай пас», «Точно в цель», 

«Передача мячей по кругу», «Светофор» ,Мини-футбол 

Раздел 5- Эстафеты (4ч.) Инструктаж по  техники безопасности. 

3 класс 

Инструктаж по  техники безопасности во время занятий подвижными играми. 

Раздел 1  Народные игры-(10 ч.): «Охотники и утки», «Петушиный бой», 

«Снайперы». «Ловкие и меткие», «Перестрелка» «Эстафета по кругу» «Ловишки»,  

«Лепки, ляпки», «Терем». 

Раздел 2 Подвижные игры с элементами баскетбола-(8ч.) Инструктаж по  

техники безопасности. «Играй, мяч не теряй», «10 передач», «Обгони мяч» , «За мячом», 

«Ловец с мячом», «Пять бросков», «Мяч капитану», «10 передач», «Обгони мяч» 

Раздел 3  Подвижные игры с элементами волейбола-(6ч.) 

Инструктаж по  техники безопасности. 

 «Мяч над головой», « Мяч перед собой», «Волейбольные салочки», «авладей 

мячом», Пионербол. 

Раздел 4- Игры с элементами футбола-(6ч.) Инструктаж по  техники 

безопасности. «Выбей мяч из круга», «Забей гол», «Передачи мяча ногами» ,«Передача 
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мяча головой», «Передай пас», «Точно в цель», «Передача мячей по кругу», «Светофор» 

,Мини-футбол 

Раздел 5- Эстафеты( 4ч.) Инструктаж по  техники безопасности. 

4 класс 

 Инструктаж по  техники безопасности во время занятий подвижными играми. 

Раздел 1.  Народные игры-(10 ч.): «Охотники и утки», «Петушиный бой», 

«Снайперы». «Ловкие и меткие», «Перестрелка» «Эстафета по кругу» «Ловишки»,  

«Лепки, ляпки», «Петушиный бой», «Терем». 

Раздел 2 Подвижные игры с элементами баскетбола-(8ч.) Инструктаж по  

техники безопасности. «Играй, мяч не теряй», «10 передач», «Обгони мяч» , «За мячом», 

«Ловец с мячом», «Пять бросков», «Мяч капитану», «10 передач», «Обгони мяч» 

Раздел 3  Подвижные игры с элементами волейбола-(6ч.) Инструктаж по  

техники безопасности. «Мяч над головой», « Мяч перед собой», «Волейбольные салочки», 

«Завладей мячом», Пионербол. 

Раздел 4- Игры с элементами футбола-(6ч.) Инструктаж по  техники 

безопасности. «Выбей мяч из круга», «Забей гол», «Передачи мяча ногами» ,«Передача 

мяча головой», «Передай пас», «Точно в цель», «Выбей мяч из круга», «Забей гол»,  

«Передача мячей по кругу», «Светофор» ,Мини-футбол . 

Раздел 5-Народные игры-(4 ч.) Игры по выбору 

2.2.2.14.« Мое Оренбуржье» (внеурочная деятельность). 

1класс 

  Мы – школьники. Моя школа – мой дом. Мы школьниками стали. 

Экскурсия в музей. Фотовыставка «Чудесные мгновения школьной жизни». Что изучает 

краеведение. Источники краеведческих знаний: карта как источник информации и другие 

источники. История изучения края. Экскурсия по школе. Беседа о правилах поведения в 

школе. Безопасный путь из дома в школу (из школы домой). 

   Моя малая Родина. Дом, в котором мы живём…(Россия, Оренбургская область, 

город Оренбург). Символы города Оренбурга. Мой дом. Мой двор. Моя улица, почему так 

названа. Культурное наследие, которое нас окружает. Экскурсия в близлежащие храмы. 

    Я и моя семья. Моя семья. Моя родословная. Семейные традиции. 

Семейный альбом «О чем рассказывают фотографии». Профессии в моей семье. Я 

и моё имя. Участники Великой Отечественной войны – герои моей семьи. 

    Богатства нашей земли. Что растет у нас под ногами? Лесные жители. 
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Удивительное рядом. Водоемы Оренбурга и Оренбургского района. Кто в водоёме 

живёт, что в водоёме растёт? Что залегает в недрах земли оренбургской? О селах, которые 

находятся в округе города Оренбурга. 

Чем занимаются сельские жители? Что растёт на полях Оренбургского района? 

Экскурсия в музей Аграрного университета. 

  Люди нашего края.  Экспозиция.  «Педагоги школы» 

Встреча с творческими людьми города Оренбурга. Герои России. Герои нашего 

двора.  

2 класс. 

   География и древность. Мой край на карте Родины. Стела Европа-Азия. 

Реки родного края. Территория и географическое положение области. Знакомство с 

картой города и области. Реки региона. Легенда о реках Урале и Самаре. 

   Природа Оренбургского края: растительный мир, животный мир, полезные 

ископаемые. Особенные (лекарственные) растения Оренбургского края. Полезные 

ископаемые Уральских гор. Что растет в лесу – грибы и ягоды (тихая охота). Деревья  и 

кустарники нашего края. 

Каких животных мы знаем. Маленькие и большие, водные и лесные, все такие 

разные и такие нужные. Чем мы можем им навредить и чем можем помочь? 

  Как жили люди раньше. Сто народов – одна страна. Россия – 

многонациональное государство. Народы России. Традиции и обычаи народов России, 

народные и религиозные праздники. Изба снаружи и внутри. Экскурсия в краеведческий 

музей. Национальный орнамент  в одежде и архитектуре. Специфика национальной 

культуры и национального костюма. Национальный орнамент  в одежде и архитектуре. 

Устройство быта наших предков. Как жили наши предки, знакомство со старинными 

предметами быта, обычаями. Земледелие.  

    Ремесло вчера, сегодня и завтра. Что такое ремесло? Существует ли ремесло 

сегодня? Разновидности ремесел. Народное творчество в предметах быта. Обереги. Для 

чего они нужны? Как их делали? 

Посещение музея или выставки народного творчества. 

     Праздник из глубины веков. Как развлекались наши предки – гонки на санях, 

коньки. Как раньше встречали новый год. Кто такой Дед Мороз? 

Народные праздники Святки, Рождество, Масленица. «День семьи, любви и 

верности». 

    Наш город Оренбург! Оренбургская крепость – история строительства. Первый 

рисунок крепости. Как растет город. Из чего он состоит. Почему улицы так называются. 
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Памятники города. Храмы в городе Оренбурга и его окрестностях. Знакомство с 

современными достопримечательностями. 

Люди нашего края. Экскурсия в Музей космонавтики. Лётчик-космонавт. Герои 

России. Герои нашего двора. Сказочные герои произведений Аксакова С. Т. 

3 класс. 

    Мой край на карте Родины. Территория и географическое положение области. 

Знакомство с картой района, границы, история образования. Изучение местной 

топонимики, составление кратких сообщений, сбор материалов. Наши соседи на карте 

области. Происхождение и объяснение наиболее значимых топонимов. 

   Я и моя семья. Родословная Кирилова И.К. Моя родословная. Профессии моих 

родителей. 

   О чем говорят здания. Современные здания. Оренбург - вчера и сегодня. 

Творческая мастерская «Дом моей мечты». 

   Моя улица. Виртуальная экскурсия по улицам города Оренбурга, названных в 

честь наших земляков. Филворд “Их именами названы улицы города”. 

    Наша школа. Страницы школьной истории.Мини-проект «Учителями славится 

Россия! Ученики приносят славу ей ». Знакомство с традициями, историей своей школы 

(экскурсия по школе, школьный музей). 

    Моя малая Родина. Экскурсия «Мой город». Викторина « Оренбург - частица 

России». 

     Природа нашего края. Климат. Растительный и животный мир нашего края. 

Природные заповедные места Оренбургской области. Красная книга – важная книга. 

Охраняемые животные и растения нашего края. 

   Что дает наш край стране. Оренбург - промышленный город. 

Экскурсия на предприятие города. Знакомство с промышленностью, сельским 

хозяйством города, его предприятиями, их история. 

Встречи с передовиками производства, ветеранами труда. 

    Наш край богат талантами. Литературное, художественное, музыкальное 

творчество, СМИ, физкультура и спорт; земляки, прославившие родной край, внесшие 

добрый вклад в историю нашего города, о знаменитых Посещение творческих выставок 

земляков, встречи. 

    Наш край в годы Великой Отечественной войны. Знакомство с  участниками 

ВОв, героями-войны нашего края. События истории, жизни и деятельности героев войны, 

живших на территории края. Встречи с тружениками трудового фронта, детьми войны. 
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    История и судьбы. Символика нашего края. Как это было…Тоцкий атомный 

взрыв. Встреча с участниками событий. События истории, жизни участников. Символика 

и геральдика. Творческая работа по созданию символа (герба) своего города в любой из 

техник декоративно-прикладного творчества (пластилинография, квиллинг, торцевание, 

оригами мозаика и др.). 

    География основных религий Оренбуржья. Многонациональное 

Оренбуржье.  По страницам православной истории города. Историческое прошлое и 

настоящее храмов, монастырей  города. Экскурсия в храм.  Народности нашего края. Моя 

национальность - моя гордость. 

4 класс. 

      Мой край на карте Родины. Оренбургский край- край, в котором я живу. 

История на карте. Города Оренбургской области. Первые поселения в Оренбургской 

области.  

   Я и моя семья. Родословная Неплюева И.И. (основателя города Оренбурга). 

История семьи в истории края. Проект «Старая фотография рассказала». 

    О чем говорят здания. Моя улица. Исторические здания города и края. 

Фотовыставка «Любимый уголок Оренбуржья». О чём расскажут улицы города? Проект 

«Улица, на которой я живу». Архитектурные памятники  города Оренбурга и 

Оренбургской области. 

    Наша школа. «Ими гордится наша школа». Проект «Какой я вижу школу 

будущего». 

     Моя малая Родина. Что дает наш край стране. Мой край родной тобой 

любуюсь. Природа нашего края. Создание сборника стихотворений Оренбургской 

природе. Знакомство с Красной книгой Оренбургской области (электронный вид). 

Растения и животные нашего края, занесенные в Красную книгу. Заповедные местам края. 

Охрана полезных ископаемых. Промышленность Оренбургской области. 

    Наш край богат талантами. Литературное, художественное, музыкальное 

творчество; земляки, прославившие родной край, внесшие добрый вклад в историю 

нашего края. Посещение творческих выставок земляков.  

    Наш край в годы Великой Отечественной войны. События истории, жизни и 

деятельности героев войны, живших на территории края. Встречи с тружениками 

трудового фронта, детьми войны. 

   История и судьбы. События истории, жизни участников военных действий в 

Афганистане, Чечне, Сирии. 
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     Символика нашего края. Творческий проект «Символика Оренбургской 

области». География основных религий Оренбуржья. Православные храмы и соборы 

Оренбуржья. Виртуальная экскурсия по православным местам области. 

    Многонациональное Оренбуржье. Традиции населения, проживающего на 

территории Оренбургской области. История оренбургских казаков.  Оренбургский 

казачий костюм. 

2.2.2.15.Содержание программы «Разговор о правильном питании» 

1 класс 

    Разнообразие питания. Самые полезные продукты. Правила питания. 

Режим питания. Завтрак. Роль хлеба в питании детей. Проектная деятельность. 

2 класс 

    Путешествие по улице «Правильного питания». Молоко и молочные 

продукты. Продукты для ужина. Витамины. Вкусовые качества 

продуктов. Значение жидкости в организме. Разнообразное питание. 

Овощи, ягоды, фрукты– витаминные продукты. Проведение праздника 

«Витаминная страна». Семейное  творческое содружество детей и 

взрослых. Проект «Самый полезный продукт». 

3 класс 

   Состав продуктов. Питание в разное время года. Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом. Приготовление пищи. В ожидании гостей. Молоко и молочные 

продукты. Блюда из зерна. Проект «Хлеб- всему голова».  

4 класс 

   Растительные продукты леса. Рыбные продукты. Дары моря. Кулинарное путешествие 

по России». Рацион питания. Правила поведения за столом. Накрываем стол для 

родителей. Проектная деятельность. 

2.2.2.15.Шахматы (внеурочная деятельность) 

Раздел № 1. Шахматная доска. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Раздел №2. Шахматные фигуры. 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Раздел №3. Начальная расстановка фигур. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. Ходы и взятие фигур. (Основная тема учебного курса). 
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Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Раздел №5. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и ее правила. 

Раздел №6. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

2 класс (34 часа;1 час в неделю) 

Раздел № 1. Краткая история шахмат. 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы 

мира по шахматам. 

Раздел №2. Шахматная нотация. 

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

Раздел №3. Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

Достижение материального перевеса. Способы защиты. 

Раздел №4. Техника матования одинокого короля. 

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. 

Король и ладья против короля. 

Раздел №5. Достижение мата без жертв материала. Учебные положения на мат в два хода 

в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Раздел №6. Шахматная комбинация. 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы 

матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 

блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для 

достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

3класс (34 часа;1 час в неделю) 

Раздел № 1. Основы дебюта. 

Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на 

мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “повторюшки-хрюшки”. 

Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. 

Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное 

пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 
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4класс (34 часа;1 час в неделю) 

Раздел № 1. Основы Миттельшпиля. 

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. Тактические 

приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. 

Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, 

разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, 

связки, “рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

Раздел № 2. Основы Эндшпиля. 

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при 

неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном 

расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). 

Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые 

случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. 

Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. 

Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые 

поля. Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против 

короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в 

эндшпиле. 

2.2.2.16.Содержание внеурочных занятий «Тропинка к своему Я» 

1 класс   Раздел 1. Мои чувства (14 часов) 

Что такое психология и зачем она нужна человеку? Психология изучает чувства и 

мысли людей, чтобы научиться понимать себя и окружающих, уметь жить дружно, 

помогать друг другу. Радость. Радость можно выразить мимикой. Мимика выражает наши 

мысли и чувства. Мимика помогает лучше понять собеседника. Жесты. Передать радость 

другому человеку можно с помощью жестов. Мимика и жесты – наши первые помощники 

в общении. Страх. Какие бывают страхи? Как справиться со страхом? Гнев. Гнев как 

выражение чувств: страх и обида часто вызывают гнев. Как справиться с гневом? Может 

ли гнев принести пользу? Разные чувства. Как можно выразить свои чувства?  

Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга (6часов) 

Что такое качества людей и какие они бывают? Какие качества окружающим 

нравятся, а какие – нет? Как мы видим друг друга? Способность поставить себя на место 

другого помогает лучше понять друг друга. В каждом человеке есть «тёмные» и 

«светлые» качества. Самое важное качество. Кто такой сердечный человек. Кто такой 

доброжелательный человек. Трудно ли быть доброжелательным человеком? 
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Раздел 3. Какой Я – какой Ты (6 часов) 

Люди отличаются друг от друга своими качествами. У каждого человека есть 

много разных положительных качеств. Как научиться находить положительные качества у 

себя? Как правильно оценить себя? Как распознать положительные качества у других 

людей? Когда стараешься лучше понять другого человека, возникает чувство симпатии, 

сопереживания. А это важно при общении с окружающими. Какие качества нужны для 

дружбы? 

Раздел 4. Трудности первоклассника (7часов) 

Школьные и домашние трудности. Как с ними справиться? Какие я знаю способы 

борьбы с трудностями: обратиться за помощью, вспомнить свой прошлый опыт, 

договориться, изменить своё отношение к проблеме, понять, что трудности встречаются в 

жизни всех первоклассников. Главное - помнить, что я живу среди людей, и каждый мой 

поступок и желание отражается на людях, где бы я ни находился: в школе, дома, на улице. 

Виды деятельности и формы организации занятий: игра-путешествие, 

физкультминутки, беседы, пресс-конференция, комбинированное занятие, конкурсы 

рисунков, тесты и анкетирование, просмотр видеофильмов. Работа на занятиях 

проводится фронтально, в парах и группах. 

2 класс 

Раздел 1. Я – фантазёр (10 часов) 

Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на свете не 

будет ни одной школы? Школа моей мечты - какая она? Что такое фантазия и зачем она 

нужна человеку? Все ли дети умеют фантазировать?  Нужно ли учиться фантазировать? 

Кого можно назвать фантазёром? Мои сны: что в них правда, а что – фантазии? Мои 

мечты. О чём я мечтаю? Мечты и фантазии. Фантазии и ложь. Как отличить ложь от 

фантазии. Ложь может приносить вред окружающим, а фантазии не вредят никому. 

Раздел 2. Я и моя школа (9 часов) 

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства 

вызывают у учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики 

боятся учителя? Школа на планете «Наоборот». Что произойдёт, если мы будем учиться в 

такой школе? Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы – коллектив! Что 

такое лень и откуда она берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно победить 

лень и справиться с «Немогучками?» Справиться с ними помогает формула: «Хочу – 

могу», «Не хочу – не могу». 

Раздел 3. Я и мои родители (6 часов) 
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Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. 

Какие чувства я испытываю по отношению к своим родителям? Правила поведения и 

общения со взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с уважением? «Урок 

мудрости». Почему родители наказывают детей? Я понимаю, что родители, как и все 

люди, могут ошибаться, могут уставать и не всегда поступают правильно. Главное – это 

научиться прощать друг друга. 

Раздел 4. Я и мои друзья  (8 часов) 

Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли этому 

научиться? Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? Какие у меня есть 

«колючки» и как избавиться от «колючек» в моём характере? Какие чувства возникают во 

время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать ссоры? Что такое 

одиночество? Как не стать одиноким среди своих сверстников? 

   3класс 

Тема 1. Я — фантазер. 

Я – третьеклассник.Кого можно назвать фантазером?Я умею фантазировать!Мои 

сны.Я умею сочинять!Фантазии и ложь. 

Тема 2. Я и моя школа.  

Я и моя школа. Что такое лень? Я и мой учитель. Как справляться с 

«немогучками». 

Тема 3. Я и мои родители. 

Я и мои родители.Я умею просить прощение.Почему родители наказывают детей? 

 Тема 4. Я и мои друзья.  

Настоящий друг. Умею ли я дружить? Трудности в отношениях с друзьями. Ссора 

и драка. 

Тема 5. Что такое сотрудничество?  

Что такое сотрудничество? Я умею понимать другого. Я умею договариваться с 

людьми. Мы умеем действовать сообща. Что такое коллективная работа? 

   4 класс 

Как  я изменился? Кто я? Какой я- большой или маленький? Мои способности. Мои 

интересы. Мой внутренний мир. Уникальность внутреннего мира. Уникальность 

внутреннего мира и мои друзья.  Мои друзья – девочки и мальчики. Мой класс. Мои 

одноклассники. Мои одноклассники – какие они? Какие ученики мои одноклассники? 

Лидерство в классе. Конфликты в классе. Взаимопомощь  в классе. Мое детство. Мое 
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настоящее. Мое будущее. Мой будущий дом. Моя будущая профессия. Мое близкое 

будущее – 5 класс. Что нового меня  ждет в 5 классе. Итоговое занятие. 

2.2.2.17.Школьный хор. (Внеурочная деятельность) 

1 класс 

Тема 1.Введение.Теория: Знакомство с хоровым искусством. 

 Правила техники     безопасности. 

Тема 2. ДиагностикаПрактика: Определение творческих способностей воспитанников. 

Тема 3. Правильная певческая установка 

Теория: Правильное положение корпуса, головы, ног при пении стоя, сидя. 

Естественность и свобода мышц лица, артикуляционного аппарата. 

Практика: упражнения на формирование правильной певческой установки. 

Тема 4.Дыхание – основа пения. Теория: понятие певческое дыхание. Виды дыхания. 

Практика: упражнения на отработку диафрагмального дыхания. Дыхательная 

гимнастика Н. Стрельниковой. 

Тема5. Дикция и артикуляция. Теория: Понятие дикция. Строение артикуляционного 

аппарата. 

Практика: Артикуляционные упражнения по фонопедической системе Емельянова. 

Интонирование скороговорок в различных темпах и с разной интонацией. 

Тема 6. Интонация и слуховое восприятие. Теория: Понятие интонация и 

слуховое восприятие. 

Практика: Интонирование упражнений и попевок. 

Тема7. Изучение песен современных композиторов. 

Теория: Знакомство с творчеством современных композиторов и жанрам песни. 

Практика: Разучивание и исполнение 3 – 4 песен современных композиторов. 

Тема8: Знакомство с народным творчеством. 

Теория: Детский фольклор – песни, скороговорки, прибаутки. 

Практика: Разучивание и исполнение обработок 1-2  народных песен. 

Тема 9: Изучение произведений русских и зарубежных композиторов -  классиков. 

Теория: Знакомство с творчеством композиторов – классиков. 

Практика: Разучивание  и исполнение 1-2 произведений композиторов - классиков. 

Тема 10: Итоговое занятие. Практика: Класс – концерт. 

2 класс 

Тема 1.Введение. Теория: Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 2. Диагностика. Практика: Определение коммуникативных способностей 
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Тема 3. Правильная певческая установка 

Теория: Правильное положение корпуса, головы, ног при пении стоя, сидя. 

Естественность и свобода мышц лица, артикуляционного аппарата. 

Практика: упражнения на формирование правильной певческой установки. 

Тема 4.Голос. Тембры голосов. Теория: Строение голосового аппарата. Гигиена 

певческого голоса. Знакомство с тембрами голосов. 

Практика: Выполнение упражнений для профилактики заболеваний голосовых связок. 

Тема 5. Дыхание – основа пения. Теория: понятие певческое дыхание. Виды дыхания. 

Практика: упражнения на отработку диафрагмального дыхания. Дыхательная 

гимнастика Н. Стрельниковой. 

Тема 6. Дикция и артикуляция. Теория: Понятие дикция. Строение 

артикуляционного аппарата. 

Практика: Артикуляционные упражнения по фонопедической системе 

Емельянова. Интонирование скороговорок в различных темпах и с разной интонацией. 

Тема 7.Фальцетный механизм звукообразования Теория: Знакомство с 

механизмом фальцетного звукообразования. 

Практика: Формирование легкого полётного звука. 

Тема 8.Изучение песен современных композиторов. 

Теория: Знакомство с творчеством современных  композиторов и жанрам песни. 

Практика: Разучивание и исполнение  3 – 4 песен современных композиторов. 

Тема 9. Знакомство с народным творчеством. 

Теория: Детский фольклор – песни, скороговорки, прибаутки. 

Практика: Разучивание и исполнение обработок 1-2  народных песен. 

Тема 10. Изучение произведений русских и зарубежных композиторов-классиков. 

Теория: Знакомство с творчеством композиторов – классиков. 

Практика: Разучивание  и исполнение 1-2 произведений композиторов - классиков. 

Тема 11. Итоговое занятие. Практика: Класс-концерт 

3 класс 

Тема 1.Введение. Теория: Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 2. Диагностика. Практика: определение уровня произвольного и непроизвольного 

внимания. 

Тема 3. Голос. Тембры голосов. 

Теория: Строение голосового аппарата. Гигиена певческого голоса. Знакомство с 

тембрами голосов. 

Практика: Выполнение упражнений для профилактики заболеваний голосовых связок. 
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Тема 4.Расширение диапазона. 

Практика: Исполнение упражнений и попевок на расширение певческого диапазона. 

Тема 5. Дыхание – основа пения. 

Теория: понятие певческое дыхание. Виды дыхания. 

Практика: упражнения на отработку диафрагмального дыхания. Дыхательная 

гимнастика Н. Стрельниковой. 

Тема 6. Дикция и артикуляция 

Теория: Понятие дикция. Строение артикуляционного аппарата. 

Практика: Артикуляционные упражнения по фонопедической системе Емельянова. 

Интонирование скороговорок в различных темпах и с разной интонацией. 

Тема 7.Фальцетный механизм звукообразования 

Практика: Закрепление навыков головного звукообразования. 

Тема 8.Изучение песен современных композиторов. 

Теория: Знакомство с творчеством современных  композиторов и жанрам песни. 

Практика: Разучивание и исполнение 3 – 4 песен современных композиторов. 

Тема 9. Знакомство с народным творчеством. 

Теория: Детский фольклор – песни, скороговорки, прибаутки. 

Практика: Разучивание и исполнение обработок 1-2  народных песен. 

Тема 10. Изучение произведений русских и зарубежных композиторов-классиков. 

Теория: Знакомство с творчеством композиторов – классиков. 

Практика: Разучивание и исполнение 1-2 произведений композиторов – классиков 

Практика: Итоговое занятие: Класс – концерт. 

4 класс. 

Тема 1.Введение 

Теория: Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 2. Диагностика 

Практика: Обследования школьников по освоению универсальных учебных действий. 

Тема 3. Различные виды звуковедения: legato, non legato, staccato. 

Теория: Знакомство с терминами legato, non legato, staccato. 

Практика: К основному приему звуковедения  legato добавляются новые. 

Тема 4. Использование различных регистров голоса. Головное звучание. 

Теория: Знакомство с механизмом грудного звучания. 

Практика: Фонация в головном и  грудном регистре. 

Тема 5. Дыхание – основа пения 

Теория: понятие певческое дыхание. Виды дыхания. 
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Практика: упражнения на отработку диафрагмального дыхания. Дыхательная 

гимнастика Н. Стрельниковой. 

Тема 6. Дикция и артикуляция 

Теория: Понятие дикция. Строение артикуляционного аппарата. 

Практика: Артикуляционные упражнения по фонопедической системе Емельянова. 

Интонирование скороговорок в различных темпах и с разной интонацией. 

Тема 7.Фальцетный механизм звукообразования 

Практика: Закрепление навыков головного звукообразования. 

Тема 8.Изучение песен современных композиторов. 

Теория: Знакомство с творчеством современных  композиторов и жанрам песни. 

Практика: Разучивание и исполнение 3 – 4 песен современных композиторов. 

Тема 9. Знакомство с народным творчеством. 

Теория :Детский фольклор – песни, скороговорки, прибаутки. 

Практика: Разучивание и исполнение обработок 1-2  народных песен. 

Тема 10. Изучение произведений русских и зарубежных композиторов-классиков. 

Теория: Знакомство с творчеством композиторов – классиков. 

Практика: Разучивание  и исполнение 1-2 произведений композиторов - классиков. 

Тема 11. Итоговое занятие. Практика: Класс – концерт. 

2.2.2.18.ЮИД (внеурочная деятельность) 

Содержание занятий курса внеурочной деятельности «ЮИД» 

Понятие об участниках дорожного движения. Дорожная разметка Познавательная 

игра «Я – строитель дороги». Права и обязанности, ответственность участников 

дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах. Дорожные 

знаки. Изучение действий участников дорожного движения по конкретным дорожным 

знакам. Сигналы светофора и регулировщика дорожного движения. Где и как переходить 

улицу? Элементы улиц и дорог. Регулируемый перекресток. Нерегулируемый 

перекресток. Правила движения велосипедистов. Освоение приёмов профилактических и 

ремонтных работ велосипеда. 

Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда. Особенности 

устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. Подготовка и 

проведение игр и конкурсов юных знатоков ПДД Игра – викторина 1“Дорожная азбука”. 

Проведение игр и конкурсов юных знатоков ПДД. Подготовка конкурса эрудитов по 

истории транспортных средств и на знание ПДД. Оказание помощи пострадавшему в 

ДТП. Ожоги и обморожения. Оказание помощи пострадавшему в ДТП. Виды 

кровотечения. Оказание помощи пострадавшему в ДТП. Транспортировка пострадавших. 
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Травма головы, грудной клетки, живота. Шок, обморок. Переломы. Первичное 

реанимационное пособие. Пострадавший без сознания. Обеспечение проходимости 

дыхательных путей. Проведение искусственного дыхания «рот в рот», «рот в нос». 

Проведение закрытого массажа сердца. Виды и техника наложения повязок. Медицинская 

аптечка. Проведение игр и конкурсов юных знатоков ПДД. Викторина «Красный, желтый, 

зеленый». Проведение игр и конкурсов юных знатоков ПДД. «Светофорик на «Поле 

чудес». Профилактика детского дорожного травматизма. Знакомство со статистическими 

данными ДТП на дорогах. Профилактика детского дорожного травматизма. Презентация. 

Основы страхования. Правила страхования. Подготовка и выступление агитбригады. 

Подготовка плаката о работе ЮИД. Участие в конкурсах по ПДД. Театрализованное 

выступление агитбригады отряда ЮИД. Подготовка к Дню велосипедиста. День 

велосипедиста в школе. Проведение игр и конкурсов юных знатоков ПДД. Соревнования 

«Ловкие, смелые, умелые» (2 часа) 

2.2.19. Рабочая программа воспитания МОАУ « СОШ № 31».                                      

Программа воспитания МОАУ «СОШ № 31» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МОАУ «СОШ № 31» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 
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Программа воспитания МОАУ «СОШ № 31» включает в себя четыре основных 

раздела: раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», раздел 

«Цель и задачи воспитания», раздел «Виды, формы и содержание деятельности», раздел 

«Основные направления самоанализа воспитательной работы», раздел «Виды, формы и 

содержание деятельности» представлен инвариантными модулями «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Самоуправление», 

«Работа с родителями». «Профориентация» и вариативными модулями: «Ключевые 

общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Волонтерство». 

К программе воспитания  прилагается календарный план воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год.  

2.3.1. Особенности организуемого в МОАУ « СОШ № 31» воспитательного 

процесса. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» г. Оренбурга – одна из старейших школ Дзержинского 

района г. Оренбурга, год постройки 1974. Функционирует в одном здании.  В 2020-2021 

учебном году в школе - 717 обучающихся, 40 педагогов. 

Более 50% детей проживают в неустроенных 5-этажных и 9-этажных общежитиях, 

что оказывает существенное влияние на физическое и нравственное воспитание детей. 

Для организации воспитательного процесса школа осуществляет социальное партнерство 

с организациями: ДШО МКГБ № 5, ГБУЗ «ОКНД», женской консультацией, КДН, 

отделом полиции № 3 УМВД России по г. Оренбургу, ОДН, ФГБУ «Заповедники 

Оренбуржья», Институтом степи, Театром музыкальной комедии, Драматическим 

театром, Музеем изобразительных искусств, кукольным театром «Пьеро», областным 

кукольным театром. 

В шаговой доступности от школы находятся учреждения дополнительного 

образования: ледовый дворец «Кристалл», ДШИ № 6, ДЮСШ № 3, МАУДО «ЦДТ» 

города Оренбурга, стадион «Коммунальщик», ДК «Молодежный», ГБУК «Областная 

центральная юношеская библиотека». 

Более 20 лет школьный клуб «Дети Земли» создает условия для экологического 

воспитания обучающихся школы. 

Детское общественное объединение «Школьный корабль» в течение нескольких 

лет является лучшим в городе, оно содействует привлечению детей к участию в социально 

значимых, творческих, благотворительных проектах 

Связи школы с названными учреждениями и организациями позволяют закрепить 

положительную динамику в организации работы по профилактике безнадзорности и 
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правонарушений, а также решить проблему максимальной занятости учащихся, развить 

систему дополнительного образования детей, организовывая работу по месту их 

жительства. 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности 

учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов 

учреждений культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: через систему 

дополнительного образования, внеурочной деятельности, реализацию программ 

воспитания, экскурсионной и творческой деятельности. Наряду с администрацией, в 

решении принципиальных вопросов воспитания, развития школы участвуют советы 

самоуправления: школьное ученическое самоуправление «Школьный парламент», 

общешкольный родительский комитет. 

В школе создана системе ключевых общешкольных дел. 

Традиционно ежегодно в школе проводится декада классных руководителей, в 

рамках которой педагоги-воспитатели показывают свои лучшие наработки в 

воспитательной практике. 

Процесс воспитания в МОАУ «СОШ № 31» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и 

прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а 

также при нахождении его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития 

личности обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не 

шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся 

включены в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего 

образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в организации 
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социально-педагогического партнерства является ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся 

в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом 

через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей 

и педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными делами 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 

определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов помогает найти 

образы для подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, что 

позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций 

и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и 

педагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, 

вне- учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 

поведения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т. д; 

Основными традициями воспитания в МОАУ «СОШ №31» являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного 

наблюдателя до участника, от участника до организатора, от организатора до 

лидера того или иного дела); 
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- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских 

общественных формирований; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) 

функции и т.д. 

2.3.2. Цель и  задачи воспитания. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 
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1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как 

нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие: 

- 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; 

- 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; 
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- 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. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
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- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников через систему наставничества, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

3) сохранить процент школьников, задействованных в кружках, 

секциях, клубах, студиях и иных объединениях, работающих по школьным 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

организовать сетевое взаимодействие для обеспечения максимального 

достижения планируемых результатов воспитания; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока 

через применение нетрадиционных форм урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ через реализацию практик 

РДШ; 
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6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) продолжить в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности, 

сохраняя преемственность между младшим и старшим школьным звеньями; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

2.3.3. Виды, формы и содержание воспитания. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 

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.  

В отличие от обычных школьных, ключевые дела предполагают участие в их 

подготовке и проведении всех классных коллективов и школьных объединений. Они 

рассматриваются как значительные «воспитательные дозы». Такие дела могут 

проводиться ежемесячно, некоторые из них приобретают традиционный характер. 

Ключевые общешкольные дела: 

На внешкольном уровне: 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
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экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. 

 Муниципальный экологический проект «Лучший школьный двор»  

На школьном уровне: 

 Коллективно-творческое дело «Поздравление учителей с Днем 

учителя» 

 День самоуправления. 

 Фестиваль «Оренбуржье многонациональное». Обучающиеся 1-11 

классов готовят программу, посвященную Дню образования Оренбургской области. 

 Праздники: «День пожилого человека», «День героев Отечества», 

Осенний бал, Новогодний бал. 

 День защитника Отечества помимо традиционного давно стал днём 

ключевого общешкольного дела, ведь в нём заняты все ученики, педагоги и многие 

родители. 

 Конкурс «Самый классный класс» - 5-11 классы. 

 «Мастерская Деда Мороза» - украшение школы к Новому году 

 День науки, приуроченный к Дню Российской науки. Основные 

мероприятия в ходе Дня науки: научно-практическая конференция и минифестиваль 

проектов, награждение победителей конкурсов, олимпиад, на которое 

приглашаются обучающиеся и их родители, представители ВУЗов.  

Научно-практическая конференция содействует пропаганде научных знаний, 

профессиональной ориентации и привлечению обучающихся к научному творчеству и 

исследовательской работе.  

«Фестиваль проектов» способствует развитию умений и навыков проектной 

деятельности, обмену опытом, формированию творческого мышления, навыков и опыта 

самостоятельной работы ответственному отношению в процессе создания индивидуально- 

и коллективно значимого результата (продукта) 

           Вахта памяти, приуроченная к Дню Победы, включает: праздник «Песни Победы», 

линейка Победы, акции: «Окна Победы», «Бессмертный полк в родном окошке», «Стены 

Рейхстага»-оформление школы к Дню Победы, «От советского информбюро» - сообщения 

о военных событиях Великой Отечественной войны, чтение книг, просмотр фильмов о 

войне, Уроки Мужества. Эти мероприятия открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих, 

воспитывают уважение к истории страны. 
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 Общешкольные линейки - церемонии награждения (по итогам 

четверти, года) школьников за активное участие в жизни школы, за победы в 

конкурсах, олимпиадах. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

школьниками. 

 Фестиваль «Зажги свою звезду!» - 1-11 классы В программу 

фестиваля входят различные творческие номера. 

 Фестиваль проектов. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование лидеров классов в школьное ученическое 

самоуправление «Школьный парламент» 

 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. 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 



 177 

Работа с классом: 

 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. Классные часы: тематические (согласно 

плану классного руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской 

славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину: «С любовью к России», «Слава хлебу на столе!», «Обычаи 

и традиции русского народа», «Вклад моей семьи в дело Победы», гостиная 

«Реликвии моей семьи», праздник «Мы жители планеты Земля»; игровые, 

способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации: «День сюрпризов» - дело организованное одной из групп 

одноклассников (5-7 человек). Это может быть викторина, спортивная эстафета, 

мастер-класс и др. Обучающиеся самостоятельно с классным руководителем 

готовят сюрприз для всего класса.  Разучивание подвижных, интеллектуальных игр.  

  проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в 

классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы: игра-тренинг «О поступках 

плохих и хороших», «Нехорошие слова. Недобрые поступки», «Настоящий друг. 

Какой он?», праздник вежливости в 1-4 классах, «Понимание и доверие». «Умеете 

ли вы слушать?», «Наше восприятие других людей. Как жить в ладу с собой и 

миром?», «Несколько слов о хороших манерах», «Искусство общения», 

«Настоящий друг: а что это значит?», «Так ли легко познакомиться?», «Что мы 

ценим в людях?», «Какой у нас коллектив?», « Кто виноват, когда не везет?», «В 

чем секрет лидера?», «Кодекс конструктивной критики» и др. 

 организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; 
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 здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей: праздник «Гигиена и ее друзья», тренинг безопасного поведения «Я дома 

один». 

 Игровые, направленные на 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. 

 Проведение тематических дней в школе - удачная форма 

организации воспитательного процесса. В ее основе лежит методика коллективных 

творческих дел, в которой каждый ученик может определить свое место и 

реализовать свои способности и возможности. Тематическим днем называется 

такой день, в котором проводятся мероприятия, связанные единой тематикой: тема 

просматривается на внеклассном мероприятии, на нескольких уроках, во время 

перемены. Тематика дней посвящена памятным календарным датам: «День 

космонавтики», «День защитника Отечества», «День Победы». Например, в День 

авиации и космонавтики обучающиеся делают утреннюю космическую зарядку, 

пишут диктант, содержащий космическую тему, на уроке чтения читают рассказы, 

стихи о космосе и космонавтах, на уроке технологии изготавливают космические 

корабли, на переменах слушают песни, под музыку выполняют физические 

упражнения. Осуществляется полное погружение в тему. Тематические дни 

помогают более целенаправленно и обоснованно строить воспитательную работу. 

 Проведение членами школьного интеллектуального клуба «Что? Где? 

Когда?» осенней и зимней серий игры «Что? Где? Когда?», вопросы для которой 

готовят члены клуба совместно с родителями, учителями. Эта игра заслуженно 

считается уникальным средством интеллектуального развития ребенка 

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 
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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 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости 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, 

проводя публичную защиту. 

 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: 

 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 конфликтной комиссии по вопросам урегулирования 

взаимоотношений между учителями-предметниками и обучающимися. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
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 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом, в специальных родительских чатах; 

 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; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

- Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» в 1-4 классах. 

- Конкурс «Самая читающая семья» проводится в рамках одного класса, а затем 

встречаются семьи-победители из разных классов. 

- «Конференция отцов» проводится в рамках родительского всеобуча отдельно для 

1-4, 5-8, 9-11 классов. 

- Совместные дела – организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

экскурсий 

Наставничество 

 создание «Школы молодого классного руководителя» в целях 

ознакомления молодых специалистов с особенностями воспитательной работы и 

повышения их мастерства; 

 приобретение опыта через участие в конкурсах профессионального 

мастерства: «Воспитать человека», «Классный руководитель»; 

 расширение «Методической копилки» и проведение семинаров в 

помощь молодым классным руководителям. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
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знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, 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 и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание 

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 Шахматы 

 Занимательная математика 

 Занимательный русский 

 Умный английский 

 Тайны русского языка 

 Финансовая грамотность 

 Клуб «Что? Где? Когда?» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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. 

 Школьный хор 
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Социальное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на преобразование и создание новых форм социальных 

отношений и общественного бытия. 

 ЮИД 

 ДЮП 

 Природа Оренбургской области 

 Вперед, волонтеры! 

 Коллективно-творческое дело 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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. 

 Тропинка к своему «Я» 

 Разговор о правильном питании   

 Формула правильного питания  

 Профессия и я 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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 

 Мое Оренбуржье 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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. 

 Разговор о правильном питании   

 Подвижные игры 

 Волейбол 

 Шахматы 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 
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 Профессия и я 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

 Подвижные игры 

 Волейбол 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений путем проведения нетрадиционных уроков: урок в 

библиотеке, урок истории в музейных комплексах: воинам-интернационалистам, 

«Салют, Победа!», в зале боевой славы школы; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения на уроках предметных декад, посвященным памятным датам, 

например, предметные недели. В начальных классах проводится 3 предметные 

недели, в 5-11 классах – 4. Ответственный за неделю класс проводит театральные 

представления, конкурсы, соревнования, квесты и др. 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

 - учебные дискуссии: дебаты, ролевой диалог, 

 -  викторины («Что? Где? Когда?», «Умники и умницы»); 

 - настольные игры адаптируются педагогами под особенности своего предмета и 

используются в работе; 

 - ролевые игры; 
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 - учебные проекты: исследовательские, практические; 

 - групповые формы и работа в парах с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки цели 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения , обеспечивающих современные активности обучающихся ( программы-

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др.), демонстрация опытов в виртуальных химических и физических 

лабораториях, виртуальные экскурсии на уроках МХК и литературы; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока: брейн-ринг, игра-состязание например, проведение 

интеллектуальной игры «Умники и умницы» по определенным темам в рамках 

предметных недель.  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, пополнение виртуального школьного музея. 

Проведение тематических дней.  

О тематических днях имеется информация в модуле «Классное руководство и 

наставничество». 

Тематические дни могут выходить за рамки одного дня, т.к. имеют большую 

накопляемость материала, а также охватывают все предметы учебного плана урочной и 

внеурочной деятельности.                                                                   Тематические дни 

включают программу содержательной деятельности детей и педагогов вокруг какой-либо 

темы, проблемы. 

Программа дней может включать различные направления деятельности: 

 интеллектуальное (викторины, игры) 

 трудовое  (трудовые десанты, работа в творческих мастерских 

 творческое (конкурсы, праздники, концерты..) 

 спортивное (соревнования) 

 организаторское (советы дел, ведущие, творческие группы, члены 

жюри и др.) 
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Участвовать в таких днях детям значительно интереснее, чем в отдельно взятом 

мероприятии, посвященном тому или иному событию, особенно если эти дни хорошо 

продуман. 

Кроме того, тематические дни позволяют охватить данное событие в более 

широком спектре и показать детям общую целостную картину события в системе 

мироздания. 

Опыт проведения тематических дней показал, что данная работа имеет большую 

воспитательную и образовательную ценность. а значит должна совершенствоваться и 

активно использоваться в дальнейшем в работе с обучающимися. 

3.5. Модуль «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. Самоуправление в школе ориентировано на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями воспитанников. 

Детское самоуправление в МОАУ «СОШ № 31» осуществляется следующим 

образом: 

На уровне школы: 

 через работу ученического самоуправления «Школьный парламент»  

Структура модели школьного ученического самоуправления МОАУ «СОШ № 

31» «Школьный парламент»  

Школьная ученическая конференция – высший орган ШУС. 

Собирается 2 раза в год. 

«Школьный парламент» - постоянно действующий орган ученического 

самоуправления (по 4-5 человек от класса) 

Курирует заместитель директора по воспитательной работе. 

Президент «Школьного парламента» 

Палаты ««Школьного парламента» 

«Культура» «Наука» «Дисциплина 

и порядок» 

«Спорт» «Пресс-

центр» 

«Волонтеры» 

Классные ученические собрания 
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На уровне классов: 

В 1-4 классах самоуправление осуществляется в рамках классного самоуправления. 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (старост), 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 (сектора). 

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. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – 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) 

В МОАУ «СОШ № 31» действует Детское общественное объединение 

«Школьный корабль», деятельность ее членов строится на основе создания кают по 

интересам: Каюта культуры, Каюта информации и печати, Каюта экологии и ЗОЖ, Каюта 

Патриотов, Каюта вожатых. 

Виды, формы деятельности: 

- художественное творчество: концерты, фестивали,  флеш-мобы, участие в 

конкурсах, КТД; 

- проблемно-ценностное общение: психологические тренинги, встречи с 

интересными людьми, благотворительные акции («Дети вместо цветов»), социальное 

проектирование (Детский референдум, Радужная неделя добра); рекрутинговые 

мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся 

в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); поддержка и развитие в детском объединении 

его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 
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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 ДОО 

«Школьный корабль», коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

- спортивно-оздоровительная: спортивные соревнования, танцевальные конкурсы 

(«Стартины»); 

- трудовая: участие в экологических, волонтерских акциях «Посади свое дерево!», 

субботниках; 

- игровая: квесты, Веревочный курс, участие в школьных, районных, городских, 

областных мероприятиях; 

- волонтерская: организация мероприятий в начальных классах в качестве 

вожатых, участие в патриотических, экологических акциях: «Георгиевская ленточка», 

«Сдай макулатуру – сохрани дерево!», Пост прав ребенка. 

В рамках внеурочной деятельности действуют отряды: ЮИД, ДЮП. 

Экологический клуб «Дети Земли» осуществляет свою деятельность по направлениям: 

трудовое, волонтерское, художественное творчество: формы проведения: экологические 

разовые акции, которые часто носят масштабный характер, экологический театр, участие в 

конкурсах, научно-практических конференциях, благоустройство территории школы, 

организация 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. 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное 

волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 
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На базе МОАУ «СОШ № 31» в рамках внеурочной деятельности работает отряд 

«Вперед, волонтеры!» в соответствии с одноименной программой. Волонтерскую 

деятельность осуществляет школьный экологический клуб «Дети Земли», ДОО 

«Школьный корабль», ученическое самоуправление «Школьный парламент». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы; 

 участие во Всероссийской акции «Сдай макулатуру-сохрани дерево», 

«Нашим рекам – чистые берега», «Марш парков», «Дети вместо цветов», «Лучший 

двор». 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров; 

 привлечение школьников к работе на прилегающей к школе 

территории (благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

Участие в акциях: «Кормушка», «Покорми птиц!», «Нет палам и пожарам!», 

«Первоцветы», привлечение школьников к совместной работе с детскими садами 

(проведение мероприятий, мастер-классов для воспитанников детского сада № 198). 

3.8. Модуль «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 осуществляется через: 

- проведение классных часов: «Играем в профессию» (1 класс), «Путешествие в 

мир профессий» (2 класс), «У меня растут года…» (3 класс), «Труд в почете любой, мир 

профессий большой» (4 класс); а также приглашение родителей для мастер-класса по 
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профессиям. Для 5-7 классов проводятся занятия с предоставлением расширенной 

информации о профессиях, благодаря дополнительным источникам (просмотры и 

обсуждение  профориентационных презентаций и фильмов, онлайн-уроков. Для 9-11 

классов предусмотрены профориентационные ролевые игры, экскурсии в ВУЗы, 

колледжи, тестирование на профессиональные склонности и интересы, приглашение 

представителей ВУЗов и колледжей в школу, занятия на знакомство с психологическими 

характеристиками профессий: «Мир моих интересов», «Мотивы выбора профессии»,  

«Путь в профессию начинается в школе» и др.) 

- программы  внеурочной деятельности для  10-11 классов «Я и профессия», 

«Финансовая грамотность» предусматривают  знакомство обучающихся с колледжами, 

ВУЗами, особенностями поступления, психологическими аспектами при выборе 

профессии, тестирование на выявление профессиональных склонностей; 

- организация участия обучающихся 6-11 классов в проекте «Билет в будущее»; 

- приглашение представителей ВУЗов, колледжей в школу с целью знакомства с 

особенностями поступления, предлагаемыми специальностями; 

- экскурсии в музеи, на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии (например, Сакмарская ТЭЦ, Музей истории пожарного дела, ГТРК 

«Оренбург»); 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и в ВУЗах, Дни открытых дверей в 

ОГУ, ОГПУ, ОГАУ) и др; 

- организация участия обучающихся 6 – 9 классов в профессиональных пробах 

WorldSkills» на базе учебных заведений Оренбурга, также через портал «Билет в 

будущее»; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования 

(Социологическое исследование «Профессиональные намерения выпускников» - 

организовано ГОУДПО «КРИРО»; тестирования на платформе «Билет в будущее»; 

компьютерная диагностика «Профориентатор» с развернутой информацией о 

профессиональной направленности старшеклассника); 

- тестирование на платформе программы Smart Course в рамках проекта 

«Люби.Делай»; 
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- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: интерактивная цифровая платформа «Проектория» (просмотр и обсуждение 

всех онлайн-уроков); 

- индивидуальные психологические консультации для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии по 

методикам: «Анкета интересов», Дифференциально-диагностический опросник (Е.А. 

Климов; модификация А.А. Азбель); 

3.9.  Модуль «Работа с родителями» 

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: 

- Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 - родительские собрания с приглашением различных специалистов: психологов 

психологического центра «Статус», реабилитационного центра «Гармония», инспектора 

ОДН, участкового, врачей–наркологов, психологов Областного наркологического 

диспансера, которые участвуют в обсуждении представленных проблем; 

- 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 учебные 

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; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов; 
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  - семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей. 

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: 

 - участие родителей и педагогов в Совете профилактики, для решения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка. 

В школе по данному направлению реализуется программа «Семья и школа» 

2.3.4.Анализ воспитательного процесса. 

Самоанализ воспитательной работы, организуемой в МОАУ «СОШ №31», 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными направлениями анализа, организуемого в МОАУ «СОШ №31» 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьника каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе школы с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и 

их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством взаимодействия школы с семьями; 

 качеством проводимых ключевых дел; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качеством организуемой в школе волонтерской деятельности; 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Критерии и показатели анализа воспитательного процесса 

Критерии Показатели Вывод 

Воспитательные 

возможности 

общешкольных 

ключевых дел и 

школьного урока 

Результаты воспитания, 

социализации обучающихся 

(диагностика уровня 

воспитанности обучающихся) 
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Потенциал классного 

руководства в 

воспитании школьников 

План работы ШМО классных 

руководителей 

Актуальность 

рассматриваемых текущих 

вопросов (затруднения, 

испытываемые классными 

руководителями) 

Реализация плана 

воспитательной работы 

Участие обучающихся в 

классных делах 

Появление инициативы 

обучающихся 

Участие родителей в делах 

класса 

Привлечение социальных 

партнеров к участию в 

делах класса 

Воспитательные 

возможности программ 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Реализуемые рабочие 

программы внеурочной 

деятельности 

 

Соответствие 

рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности 

содержанию воспитания, 

результатам ООП 

Формы внеурочной 

деятельности школьников 

Соответствие форм 

внеурочной деятельности 

содержанию видов 

воспитательной 

деятельности: являются ли 

они активными, 

способствующими 

воспитанию и социализации 

обучающихся 

Воспитание в творческих 

объединениях 

Реализация воспитательных 

задач 

Школьное 

самоуправление 

Решения родительского 

комитета по воспитанию 

обучающихся 

Темы педагогического совета 

(актуальность текущих 

решаемых вопросов) 

Предложения Совета 

обучающихся 

Актуальность решаемых 

вопросов воспитания на 

основании взаимодействия 

родитель – педагог – 

обучающийся. 

Характер отношений 

(удовлетворенность) 

Ключевые общешкольные дела, 

проводимые по запросу роди 

елей 

Ключевые общешкольные дела, 

проводимые по запросу 

родителей 

Педагогическая 

поддержка детских 

общественных 

объединений и 

организаций 

Ключевые общекольные дела, 

проводимые по инициативе 

детских общественных 

объединений 

 

Проявление активной 

жизненной позиции 

обучающихся 

Уровень воспитанности 

Организация 

профориентационной 

работы со школьниками 

Проведение воспитательных 

мероприятий 

профориентационной 

Проявление надредметных 

компетенций 

Выбор профиля обучения 
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направленности 

Участие во Всероссийских 

акциях и проектах 

Взаимодействие специалистов 

по воспитанию для создания 

условий профориентации 

обучающихся 

Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

Взаимодействие с 

семьей 

Реализация программы «Школа 

ответственного родительства» 

Реализация программы 

«Родительский всеобуч» 

«Родительский клуб» 

Реализация общешкольного 

плана профилактических 

мероприятий 

Актуальность решаемых 

вопросов воспитания 

Активность родителей 

(участие в общешкольных 

делах) 

 

 

2.3.5.Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно -перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

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

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование 

и развитие навыков социального  поведения(формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 
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формирование произвольной регуляции деятельности и поведения(развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

В основе работы с обучающимися лежит программа Хухлаевой О.В. «Тропинка к 

своему Я». И .Локалова Н.П.  «Что такое психология и зачем она нужна человеку ?»   

Психология изучает чувства и мысли людей, чтобы научиться понимать себя и 

окружающих, уметь жить дружно, помогать друг другу. Радость. Радость можно выразить 

мимикой. Мимика выражает наши мысли и чувства. Мимика помогает лучше понять 

собеседника. Жесты. Передать радость другому человеку можно с помощью жестов. 

Мимика и жесты – наши первые помощники в общении. Страх. Какие бывают страхи? Как 

справиться со страхом? Гнев. Гнев как выражение чувств: страх и обида часто вызывают 

гнев. Как справиться с гневом? Может ли гнев принести пользу? Разные чувства. Как 

можно выразить свои чувства?  

Что такое качества людей и какие они бывают? Какие качества окружающим 

нравятся, а какие – нет? Как мы видим друг друга? Способность поставить себя на место 

другого помогает лучше понять друг друга. В каждом человеке есть «тёмные» и «светлые» 

качества. Самое важное качество. Кто такой сердечный человек. Кто такой 

доброжелательный человек. Трудно ли быть доброжелательным человеком? 

Люди отличаются друг от друга своими качествами. У каждого человека есть много 

разных положительных качеств. Как научиться находить положительные качества у себя? 

Как правильно оценить себя? Как распознать положительные качества у других людей? 

Когда стараешься лучше понять другого человека, возникает чувство симпатии, 

сопереживания. А это важно при общении с окружающими. Какие качества нужны для 

дружбы? 

Школьные и домашние трудности. Как с ними справиться? Какие я знаю способы 

борьбы с трудностями: обратиться за помощью, вспомнить свой прошлый опыт, 

договориться, изменить своё отношение к проблеме, понять, что трудности встречаются в 

жизни всех первоклассников. Главное - помнить, что я живу среди людей, и каждый мой 

поступок и желание отражается на людях, где бы я ни находился: в школе, дома, на улице. 

Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на свете не 

будет ни одной школы? Школа моей мечты - какая она? Что такое фантазия и зачем она 

нужна человеку? Все ли дети умеют фантазировать?  Нужно ли учиться фантазировать? 

Кого можно назвать фантазёром? Мои сны: что в них правда, а что – фантазии? Мои 
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мечты. О чём я мечтаю? Мечты и фантазии. Фантазии и ложь. Как отличить ложь от 

фантазии. Ложь может приносить вред окружающим, а фантазии не вредят никому. 

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства 

вызывают у учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики 

боятся учителя? Школа на планете «Наоборот». Что произойдёт, если мы будем учиться в 

такой школе? Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы – коллектив! Что 

такое лень и откуда она берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно победить 

лень и справиться с «Немогучками?» Справиться с ними помогает формула: «Хочу – 

могу», «Не хочу – не могу». 

Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. Какие 

чувства я испытываю по отношению к своим родителям? Правила поведения и общения со 

взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с уважением? «Урок мудрости». Почему 

родители наказывают детей? Я понимаю, что родители, как и все люди, могут ошибаться, 

могут уставать и не всегда поступают правильно. Главное – это научиться прощать друг 

друга. 

Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли этому 

научиться? Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? Какие у меня есть 

«колючки» и как избавиться от «колючек» в моём характере? Какие чувства возникают во 

время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать ссоры? Что такое 

одиночество? Как не стать одиноким среди своих сверстников? 

Я – третьеклассник. Кого можно назвать фантазером? Я умею фантазировать! Мои 

сны. Я умею сочинять! Фантазии и ложь. Настоящий друг. Умею ли я дружить? Трудности 

в отношениях с друзьями. Ссора и драка. Что такое сотрудничество? Я умею понимать 

другого. Я умею договариваться с людьми. Мы умеем действовать сообща. Что такое 

коллективная работа? 

Как  я изменился? Кто я? Какой я - большой или маленький? Мои способности. 

Мои интересы. Мой внутренний мир. Уникальность внутреннего мира. Уникальность 

внутреннего мира и мои друзья.  Мои друзья – девочки и мальчики. Мой класс. Мои 

одноклассники. Мои одноклассники – какие они? Какие ученики мои одноклассники? 

Лидерство в классе. Конфликты в классе. Взаимопомощь  в классе. Мое детство. Мое 

настоящее. Мое будущее. Мой будущий дом. Моя будущая профессия. Мое близкое 

будущее – 5 класс. Что нового меня  ждет в 5 классе. 

Диагностика уровня развития памяти и мышления. Исследование школьной 

мотивации учащихся. Диагностика уровня развития внимания, воображения и восприятия. 

Развитие произвольного внимания, слуховой памяти, наглядно-образного мышления. 
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Развитие умения ориентироваться в пространстве листа, наглядно-образного мышления. 

Развитие зрительной памяти, пространственных представлений, произвольности 

движений. Развитие мышления, вербальной памяти.  

Развитие наглядно-образного мышления, произвольного внимания, мышления. 

Развитие мышления, точности, произвольных движений. Развитие зрительного 

восприятия, мышления, слуховых ощущений.  

Развитие произвольного внимания и осязательных ощущений.  Развитие зрительно-

вербального анализа и синтеза, зрительной памяти, формирование элементов 

самоконтроля. Развитие умения подчиняться словесным указаниям взрослого, мышления, 

двигательной сферы. Развитие пространственного восприятия, наглядно-образного 

мышления, гибкости мыслительной деятельности. Развитие мышления, непосредственной 

зрительной памяти. Развитие пространственных представлений, зрительной и слуховой 

памяти. Развитие умений выделять существенные признаки, соотносить с образцом.  

Развитие слуховых ощущений. Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза, 

пространственных представлений, воображения. Развитие осязательных ощущений, 

опосредованной памяти, мышления и мышечных ощущений. Развитие слуховых 

ощущений, произвольного внимания, наглядно-образного мышления. Развитие 

осязательных и зрительных ощущений, опосредованной памяти.  

Развитие произвольного внимания, мышления. Развитие опосредованной памяти, 

наглядно-образного мышления и слухового восприятия.  Развитие словесной памяти и 

произвольного внимания, пространственных представлений. Развитие умения 

воспроизводить образец. Развитие мышления и двигательной сферы. Развитие мышления, 

осязательных ощущений. Развитие опосредованной памяти, зрительных ощущений, 

двигательной сферы. Развитие мышления, зрительной непосредственной памяти, 

мышечных ощущений.  

Развитие внутреннего плана действия, зрительной опосредованной памяти, 

двигательной сферы. Развитие мышления и зрительного восприятия формы. Диагностика 

уровня развития памяти и мышления, школьной мотивации.  

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. Развитие умения 

переключать, распределять внимание. Формирование навыков произвольности и 

самоконтроля. Развитие саморегуляции. Развитие объема и устойчивости визуальной 

памяти. Развитие визуальной и аудиальной памяти. Развитие тактильной памяти. Развитие 

кратковременной и долговременной памяти. Развитие наглядно-образного мышления и 

способности анализировать. Развитие операций обобщения и сравнения. Развитие 

операций анализа и синтеза. Развитие элементов конструктивного мышления. Развитие 
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зрительно-пространственной ориентировки. Пространственное восприятие букв и цифр. 

Развитие временных представлений. Дифференциация сходных по написанию букв. 

Дифференциация звонких и глухих согласных. Совершенствование звукобуквенного 

анализа и синтеза. Развитие слогового анализа и синтеза. Предложение. Составление 

предложений. Предлоги. Работа с текстом. 

. «Хорошо много знать!»  «Запоминай, играя!» «Думай, анализируя!» «Я в мире 

людей»  «В гостях у сказки!» «Я – ученик» «Угадай слово!». «Развитие самопознания и 

индивидуальности» «Найди лишнее…!»  Речевые упражнения «Ожившая картинка!»  

Психо-мышечная тренировка. Загадки , пословицы, поговорки. Игры на укрепление мышц 

и позвоночника, тренировку правильного дыхания. «Просьба и мое отношение к ней». 

Пальчиковая гимнастика. Основы самомассажа. Речевые упражнения. «Учусь слышать и 

запоминать!»  Работа с текстами. Психо - мышечная тренировка. Интеллектуальный 

тренинг. Повышение скорости чтения. Занятие с элементами арт - терапии «Мои чувства». 

«Аналогии». «Я в другой роли». «Кляксы». Развитие произвольной сферы. «Знакомство со 

страной чувств. Страх». «Сложи узор». «Учись, рассуждая!». Расскажи сказку. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание определено, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 

2.4.1. Цели, задачи и результаты деятельности, обеспечивающие формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающегося при получении НОО, описание 

ценностых ориентиров, лежащих в её основе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением Стандарта - комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального  здоровья при получении начального общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 
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безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся МОАУ «СОШ №31» повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна обеспечить: 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье, использовать 

здоровое питание, развитие потребностей в занятиях физической культурой и спортом; 

 применение рекомендуемого врачами режима дня, формирование знаний 

негативных факторов риска здоровью детей, потребностей ребенка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность,  которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся МОАУ «СОШ №31» является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной 

и успешной социализации ребёнка в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 
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варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы педагогический 

коллектив МОАУ «СОШ № 31» учитывал психологические и психофизиологические 

характеристики детей младшего школьного возраста, опираться на зону актуального 

развития. Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни - необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 

питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
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 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Этапы организации работы педагогического коллектива МОАУ « СОШ № 

31»по реализации программы 

Работа МОАУ «СОШ № 31» по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована 

в два этапа. 
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Первый этап - анализ состояния и планирование работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по данному направлению, в том числе 

по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

с обучающимися и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап - организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы  организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает: 

 внедрение в систему работы  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового 

образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 



 203 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

2.4.2.Направления деятельности по здоровьюсбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающих 

специфику организации, осуществляющих образовательную деятельность, запросы 

участников образовательных отношений . 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа при получении начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может 

быть организована по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 
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 организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура организации, 

осуществляющей образовательную деятельностьвключает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, 

дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 
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 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий ( соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся МОБУ СОШ №31 в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

 внедрение в систему работы МОАУ «СОШ №31» дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 организацию в МОАУ «СОШ №31» кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 
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2.4. 3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации 

совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса 

организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

 организация занятий (уроков); 

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

 учет зоны работоспособности обучающихся; 

 распределение интенсивности умственной деятельности; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок 

в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и 

периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только 

на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений - групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 
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мер, используются возможности профильных организаций - медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, 

может быть: 

o внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций - спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива, других групп и коллективов); 

 программной (системной, органически вписанной в образовательный 

процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи); 

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее 

из ряда традиционных занятий и дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

2.4.4.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 

безопасного уклада школьной жизни и экологической культуры обучающихся 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно 

разрабатывает критерии и показатели эффективности реализации программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального 

окружения, выбранного направления программы. 
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В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт организации, 

осуществляющей образовательную деятельность обобщённых данных о 

сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
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2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Методика мониторинга экологической культуры ,здорового и безопасного образа 

жизни развития обучающихся включает совокупность следующих методических 

правил: мониторинг вследствие отсроченности результатов экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни развития обучающихся целесообразно строить, с 

одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности 

школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной 

деятельности педагогических работников, а - с другой на изучении индивидуальной 

успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 

общие цели и задачи экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

развития обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 

окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими 

обстоятельствами; 

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 

очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их 

деятельности, направленной на обеспечение процессов экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни развития обучающихся; 

 мониторингу предлагается придать общественно-административный 

характер, включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального 

педагога и т. п.); 

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики; 

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни развития обучающихся, 

поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, 

модернизировав их в контексте ФГОС; 

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за экологической культуры, здорового и безопасного 
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образа жизни развития обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь 

отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 

результатов экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни развития 

обучающихся в различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным 

обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с 

собой); 

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику 

деятельности общеобразовательных организаций). 

Инструментарий мониторинга экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни развития обучающихся включает следующие элементы: 

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни развития обучающихся 

на предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной 

организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы); 

периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно- нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

o профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни развития обучающихся 

на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности 

педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

2.5. Программа коррекционной работы с обучающимися с ЗПР  МОАУ «СОШ № 31»  

      Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Программы коррекционной работы начального общего образования обеспечивает: 

— создание в МОАУ « СОШ №31» специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 



 212 

— социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

2.5.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени начального 

общего образования 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ начального общего 

образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе начального общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы начального общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных услуг; 
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— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от дошкольного к начальному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

начального общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 
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— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

2.5.2.Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы начального 

общего образования 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы начального общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ начального общего образования). 
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На этапе реализации целей диагностического модуля используется определённый 

алгоритм работы:  

1. Происходит встреча специалистов ППк с учителем и родителями (законными 

представителями) ребёнка для составления общей картины учебной деятельности 

обучающегося в классе. 

 2. Специалисты ведут наблюдение за учеником на уроке и на переменах для сбора 

информации о том, как он реагирует на учебный процесс, включён ли он в урок, насколько 

сконцентрирован на задании, есть ли истощаемость и т. д. Наблюдения на переменах 

позволяют определить, насколько ребёнок адаптировался к условиям обучения. Беседы с 

учителем и родителями (законными представителями) дополняют сведения о школьнике, 

помогают обозначить его проблемы и трудности, невыявленные в процессе наблюдения, 

представить более полную картину. Кроме того, встреча с родителями (законными 

представителями) даёт возможность помочь им справиться с трудными ситуациями в 

воспитании ребёнка и способствует лучшему пониманию его проблем. 

3. Проводится диагностика ученика специалистами ППк с целью определения 

уровня развития ребёнка. Психолог изучает познавательную деятельность и эмоционально 

– личностное развитие ребёнка. По результатам диагностики специалисты заполняют 

протокол первичного обследования обучающегося. 

 4. Проводится повторная консультативная встреча с родителями (законными 

представителями) и учителем с целью доведения до их сведения результатов диагностики, 

разъяснение перспективы обучения ребёнка, даются конкретные рекомендации родителям 

соблюдение режима дня, улучшение питания ребёнка и т.п.). В случае невыполнения 

ребёнком основной образовательной программы, родителям рекомендуется обратиться к 

специалистам медицинского профиля. 

Результатом работы по данному направлению (модулю) является обобщённая 

таблица данных: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственн

ые 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями,наблюде

ние классного 

руководителя,анализ 

сентябрь  

Классный 

руководитель 

Медицинский 
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  работ обучающихся  работник 

 

Проанализиров

ать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Получение 

рекомендаций 

врача-

психоневролога 

(справка об 

индивидуальном 

подходе). 

Получение 

заключения ППк.  

Разработка и 

реализация 

рекомендаций об 

индивидуальном 

подходе 

По мере 

поступления 

документа 

Члены ППк, 

классный 

руководитель, 

учителя - 

предметники 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Ноябрь Члены ППк, 

классный 

руководитель, 

учителя - 

предметники 

 

Углубленная 

диагностика 

детей с ЗПР 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

 Разработка и 

реализация 

рекомендаций об 

индивидуальном 

подходе, при 

невыполнении 

стандарта – 

разработка 

адаптированной 

программы для 

ребёнка с ОВЗ 

По мере 

поступления 

заключения 

ППК 

Члены ППк, 

классный 

руководитель, 

учителя – 

предметники 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить 

уровень 

организованнос

ти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Декабрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

  

Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуального 

образовательного маршрута, обучающегося в котором указываются конкретные 

направления психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, 

адаптационной, профилактической или коррекционно-развивающей работы, медицинского 

сопровождения. Индивидуальная коррекционно-развивающая программа должна 

содержать такие задачи, решение которых доступно ребенку в ближайшее время, а также 

указание на методы, приемы и технологии, которые позволят ему добиться успеха.  

Содержание каждого направления работы должно быть предметом обсуждения 

специалистов и учителей, работающих с данным ребёнком. При этом решаются 

следующие вопросы: какие задачи программы будут реализованы на занятиях педагога-

психолога и других специалистов, а какие - на учебных занятиях; как будут 

осуществляться закрепление и перенос усвоенных умений в иную ситуацию.  Программа 

составляется на один учебный год и утверждается на психолого – медико – 

педагогическом консилиуме. Родители (законные представители) ребёнка с ОВЗ 

знакомятся под подпись с индивидуальным образовательным маршрутом обучающегося, 

принимают активное участие в его реализации и несут ответственность за выполнение 

данного документа. 

Результаты обучения, воспитания, социализации ребёнка с ОВЗ отражаются в 

протоколе динамического наблюдения ребёнка в начале и в конце учебного года. 

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
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недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях гимназии; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

Целью модуля является обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ЗПР.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ЗПР с учётом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

начального общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

На аналитическом этапе данного модуля оценивается результативность занятий 

посредством анкетных, проективных, экспериментальных и др. методов, производится 
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анализ эффективности используемых методов и средств, и подводятся итоги работы, 

определяются основные направления работы на следующий период.  

Аналитический этап включает в себя изучение динамики нарушенной функции 

(процесса, состояния), а также включает основные критерии школьной адаптации: 

1. Сравнительный анализ поведения. 

2. Формирование школьной мотивации. 

3. Формирование психических новообразований. 

4. Сравнительный анализ оценок по учебным предметам. 

 Результатом работы по данному направлению (модулю) является 

обобщённая таблица данных: 

Задачи 

(направления

) 

деятельност

и 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственн

ые 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическ

ое 

сопровожден

ие детей с 

ЗПР 

Индивидуальн

ые планы, 

адаптированны

е программы  

 

Разработать 

индивидуальные 

задания, карточки 

по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом, где 

обучаются дети с 

ЗПР. 

Разработать 

план работы с 

родителями по 

формированию 

отношений между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Осуществлен

ие педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель 

Обеспечить 

психолого-

педагогическ

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

1.Составление 

расписания занятий. 

3.Проведение 

До 20.10 

 

Специалисты 

ППк, классный 

руководитель, 
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ое 

сопровожден

ие детей с 

ЗПР 

параметров коррекционных 

занятий. 

4.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

21.10-15.05 

педагог-

психолог 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

с ЗПР 

 

 

Позитивная 

динамика 

здоровья 

ребёнка с ЗПР 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, 

и родителей по 

работе с детьми с 

ЗПР. 

Внедрение 

здоровьесберегающ

их технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ  

 

В течение года 

Медицинский 

работник  

 

В результате реализации программ мы ожидаем улучшения физического и 

психического здоровья воспитанников, развитие их познавательной сферы, устной и 

письменной речи, формирование прочных учебных знаний, умений и навыков, 

положительных качеств личности, улучшения детского самоконтроля и саморегуляции, 

снижения уровня агрессивности и тревожности, развития коммуникативных способностей и 

успешной социальной адаптации. 

Консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
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психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекция развитие и 

социализация обучающихся. 

Целью модуля является обеспечение непрерывности специального 

индивидуального сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ЗПР; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ЗПР профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Результатом работы по данному направлению (модулю) является обобщённая 

таблица данных: 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые  

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответственны

е 

 

Консультировани

е педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2.Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ППК 

 

Консультировани 1. Индивидуальны По отдельному Специалисты 
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е обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком 

е, групповые, 

тематические 

консультации 

 

плану-графику ППК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультировани

е родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

1. 

Рекоемндации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

родителями  

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Целью модуля является организация информационно-просветительской деятельности 

по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 
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Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

Клуба и др. 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2.6.3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ЗПР, включающую комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Коррекционная работа в рамках программы реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

1. 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 гимназии с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации   рассматриваемой категории детей. 
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3. 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 ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

2.6.5.Механизм сетевого взаимодействия специалистов разных областей в 

рамках реализации программы 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования 

реализуется общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

на ступени начального общего образования с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы 

начального общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации 

программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 

решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. 
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Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также 

обучающиеся с ЗПР, их родители (законные представители). Образовательные 

организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках 

сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной 

работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ЗПР специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

В рамках социального партнёрства МОАУ «СОШ №31 осуществляет 

сотрудничество с различными учреждениями и организациями: 

№ Наименование организации Уровень контактов Результат контактов 

Сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ЗПР 

 Детская поликлиника ПМПк, 

обучающиеся 

диагностическая, 

профилактическая, 

консультативная помощь 

2

. 

Оренбургский 

государственный 

педагогический университет. 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования 

Педагогический 

коллектив 

создание системы повышения 

квалификации педагогических 

работников ОУ, методическая и 

консультационная помощь 

3

. 

Городской информационно – 

методический центр 

«Импульс-центр» 

Педагогический 

коллектив 

 методическая и 

консультационная помощь 

4

. 

Территориальная психолого – 

медико – педагогическая 

ПМПк, 

педагогический 

методическая, 

диагностическая и 
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комиссия г. Оренбурга коллектив консультативная помощь 

Сотрудничество с родительской общественностью 

5

. 

Проведение тематических 

родительских собраний с 

приглашением специалистов 

ОУ, медицинских и иных 

организаций 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, 

приглашенные 

специалисты 

методическая и 

консультационная помощь 

       Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

          Консолидация усилий разных специалистов МОАУ «СОШ №31» г. Оренбурга 

в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечить 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. Наиболее действенной формой организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе является психолого – медико – 

педагогический консилиум и службы сопровождения МОАУ «СОШ №31», которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ЗПР. 

ППк МОАУ «СОШ №31» г. Оренбурга наделен правом ставить педагогический 

диагноз, вырабатывать коллективное решение о мерах психолого-педагогического 

воздействия на детей «группы риска», рекомендовать и контролировать выполнение 

рекомендаций. 

Количественный и персональный состав ППк МОАУ «СОШ №31» г. Оренбурга 

утверждается приказом директора.  

 Состав ППк МОАУ «СОШ №31» г. Оренбурга достаточно широк, он включает в 

себя постоянных и временных членов. 

Постоянные члены ППк школы (директор, заместители директора, педагог - 

психолог, социальный педагог, медицинский работник) присутствуют на каждом 

заседании, участвуют в его подготовке, последующем контроле за выполнением 

рекомендаций. 

 Временными членами   ППк школы считаются лица, приглашенные на заседание:  

– классный руководитель, заявивший ребенка на ППк;  
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– члены родительского комитета;  

– специалист - консультант; 

– инспектор по делам несовершеннолетних,  

-  референтное лицо. 

Руководство ППк МОАУ «СОШ №31» осуществляет заместитель директора по УВР, 

что гарантирует статус консилиума, придает его рекомендациям предписывающий характер и 

облегчает подключение к выполнению его решений, всех нужных воспитательных сил и 

средств школы. 

В своей деятельности председатель ППк МОАУ «СОШ №31» подчиняются 

решениям педагогического совета школы. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы отслеживаются через: 

— динамику индивидуальных достижений учащихся с ЗПР по освоению 

предметных программ; 

— сравнительную характеристику данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ЗПР на разных этапах обучения; 

— другие соответствующие показатели. 

Результаты внедрения программы коррекционной работы изучаются  через 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП, которая 

 предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка 

достижений обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы в МОАУ «СОШ №31» предусматривает как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по адаптированной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
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— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ЗПР, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных внеурочных мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

следующие коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога: 

1.  Методика Лускановой Н.Г. - диагностика школьной мотивации. 

2. Методика Андроник В.А. (входная диагностика) – определение готовности к 

школе. 

3. Методика Ореховой «Домики» - диагностика адаптации к школе 

4. Методика Э. Ф. Замбацявичене. Исследование словесно-логического мышления 
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5. Тест простых поручений. Э. Ф. Замбацявичене 

6. Методика «Интеллектуальная лабильность» О.В. Машталь 

7. Методика «Лесенка» В.Г.Щур 

8.  Коррекционно – развивающая программа Локаловой Н.П. 120 уроков 

психологического развития младших школьников.  

9. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. 1-4 классы. Формирование и сохранение 

психологического здоровья младших школьников через создание условий для их 

успешной адаптации к школьной жизни 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

№ 

п/п 

Специалисты Квалификаци

онная 

категория 

Функции 

1. Учитель-

предметник, 

прошедший 

специальную 

подготовку 

–  Организация условий для успешного 

продвижения ребенка с особыми 

возможностями здоровья в рамках 

образовательного процесса 

2. Педагог-

психолог 

 

 

Первая - 1 

чел. 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 

потребностями, с ЗПР. 

3. Медицинский 

персонал 

 

Врач-педиатр 

 

мед. сестра 

–  Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  обучающихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловила необходимость специальной подготовки 
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педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечена на 

постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ЗПР. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

В МОАУ «СОШ №31» имеются кабинет педагога – психолога, спортивный зал для 

проведения коррекционно – развивающих занятий. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ЗПР, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к дошкольному образованию и учитывающей 

особенности организации начального общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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— способствующей достижению целей начального общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ЗПР, их 

родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ЗПР. 

Для эффективной реализации программы коррекционной работы с обучающимися 

необходимы определённые ресурсы (кадровые, научно – методические, материально – 

технические и др.). В этом смысле МОАУ «СОШ №31» на сегодняшний день имеет 

достаточную ресурсную базу, чтобы обеспечить качество реализации данной программы. 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями. Школа функционирует в режиме полного рабочего дня. Учебные 

занятия проходят в одну смену. Основной формой организации учебного процесса 

является классно-урочная система. Расписание уроков составляется учетом требований 

СанПиН. Все обучающиеся обеспечиваются сбалансированным горячим питанием.  

 коррекционно-развивающая направленность образования  обучающихся с 

задержкой психического развития достигается благодаря использованию на уроках и 

во внеурочной деятельности различных педагогических технологий: коррекционно -

развивающих, информационно-коммуникационных, проблемного обучения, 

проектной деятельности, помогающих обучающимся в получении начального общего 

образования; 

 школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с обучающимися по 

заключению врачебной комиссии (ВК). Содержание образования определяется для  

детей с задержкой психического развития исходя из особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся. Социализация обучающихся 

обеспечивается через участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных   

коррекционных занятий. 

 здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении 

обеспечены соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном 

процессе: 

 составление расписания с учетом умственной работоспособности 

обучающихся,  

 организация динамических пауз во время образовательного процесса, 

соблюдение режимных моментов,  
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 проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися как в 

первой, так и во второй половине учебного дня.  

2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 

компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

3) Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение обеспечено специалистами: педагог-психолог - 1 

человек, школьная медицинский работник — 1 человек, социальный педагог-1 человек. 

Все 10 учителей начальных классов прошли курсовую подготовку для работы с детьми с 

ОВЗ.  

4) Материально-техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения: 

 кабинет педагога-психолога; 

 медицинский, прививочный кабинеты; 

 столовая на 150 посадочных мест; 

 спортивный зал, спортивная площадка. 

5) Информационное обеспечение 

 Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает 

возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно 

- методическим фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а так же учебно-

наглядных пособий и т.д. 

Во многих кабинетах МОАУ «СОШ №31» имеются мультимедийные комплексы 

(компьютер, проектор, экран, телевизор).  

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт - orenschool31.ucoz.ru 

 Сайт активно используется для привлечения родителей к интересам детей, школы, 

общей организации образовательного процесса. 

2.6.6. Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с 

задержкой психического развития на ступени начального общего образования 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития:  

 успешно  адаптируется  в образовательном учреждении; 

http://orenschool31.ucoz.ru/
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 проявляет познавательную активность;  

 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач;  

 имеет сформированную учебную мотивацию;  

 ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  

 организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного 

процесса.  

            Коррекция негативных тенденций развития  обучающихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности;  

 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения 

информации;  

  выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация);  

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

  работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует  свою деятельность;  

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других 

людей;  

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и 

самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 

формами речевого этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования  

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 
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требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

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. 

Учебный план МОАУ «СОШ №31» для начальных классов составлен в соответствии с:  

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

Федерации»; 2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО); 

 3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 (далее - ФГОС ОВЗ); 

 4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС с ИН); 

 5. Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 № 1/15)); 

 6. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (с 01.09.2021);  

7. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодѐжи», утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка, 

требования к организации обучения в 1 классе);  

8. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
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факторов среды обитания», утверждѐнных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, 

продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной 

учебной неделе, продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности 

учебных предметов на уровне начального общего, основного общего, среднего общего 

образования);  

9. Приказом Минобразования Оренбургской области от 15.07.2021 года № 01-

21/1170 «О формировании учебных планов и корректировке основных образовательных 

программ в 2021/2022 учебном году». 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС начального общего образования, 

с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — ООП HOO). Для организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, интеллектуальными нарушениями инклюзивно или в отдельных 

классах сформированы адаптированные основные общеобразовательные программы 

(далее — AOOП) на основании примерных.  

Учебный план является обязательной частью основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения.  

Учебный план состоит из обязательной части. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

В учебном плане также отражаются формы организации образовательного 

процесса, формы промежуточной  аттестации в соответствии с методическими системами 

и образовательными технологиями, используемыми образовательной организацией.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших задач современного начального общего 

образования: формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; готовность обучающихся 

к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  
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Обязательная часть учебного плана МОАУ «СОШ №31» включает следующие 

обязательные предметные области: 

 -русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);  

-родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык (русский), 

литературное чтение на родном (русском) языке); 

 -иностранный язык (иностранный язык);  

-математика и информатика (математика); 

 - обществознание и естествознание (окружающий мир);  

- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики); 

 - искусство (изобразительное искусство, музыка);  

- технология (технология); 

 - физическая культура (физическая культура).  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часа и не 

более 3345 часов. Рабочие программы по учебному предмету родной язык (русский) и 

литературное чтение на родном (русском) языке составлены на основе примерной 

программы начального общего образования по учебному предмету «Русский родной 

язык», по результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему образованию от 

04.03.2019 протокол № 1/19), примерной образовательной программы ученого предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» - протокол от 17 сентября 2020 г. № 

3/20.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

№

 п/п 

Предметн

ые области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. 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 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за 
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родном языке рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 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 английском языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

5 Обществознание 

и естествознание 

(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 

религиозных 

культур и 

светской этики 

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. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
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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 

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 

 

В рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

распределены учебные часы:  

русский язык в 1-4 классах - 4 часа в неделю; литературное чтение в 1-3 классах -4 

часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. В рамках предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»: родной язык (русский) в 1-4 классах - 0,5 часа в 

неделю, литературное чтение на родном (русском) языке в 1-4 классах- 0,5 часа в неделю. 

 На учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах выделено по 2 часа в 

неделю с делением класса на 2 подгруппы в классах общей численностью не менее 25 

человек. Во всех 2-4 классах в качестве иностранного языка изучается английский.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика», изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир» в 1-4 классах в объеме по 2 часа в неделю. 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена модулями «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы 

православной культуры», изучается в 4 классах по 1 часу в неделю. Выбор модуля 

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся и зафиксирован в 

протоколах родительских собраний, и письменных  заявлениях родителей (законных 

представителей).  

В рамках предметной области «Физическая культура», для удовлетворения 

физической потребности в движении, в 1-4 классах ведется предмет «Физическая 

культура» по 3 часа в неделю.  
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Предметная область «Искусство» представлена следующими самостоятельными 

предметами: «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю в 1-4 классах, «Музыка» - 1 

час в неделю в 1-4 классах.  

В рамках предметной области «Технология» ведется предмет «Технология» в 1-4 

классах по 1 часу в неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 

2021-2022 учебном году не представлена. Обучение в образовательной организации 

строится с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися в очной, очно-заочной 

или заочной форме (или их сочетание). 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-21. 

 Общий объѐм нагрузки в течение дня не превышает:  

для обучающихся 1-х классов- 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счѐт урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов- 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счѐт урока 

физической культуры.  

Занятия по программам дополнительного образования запланированы на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом дополнительных занятий 

и последним уроком организован перерыв продолжительностью 20 минут.  

Объѐм домашних заданий (по всем предметам) является таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах-1,5 

часа; в 4 классе-2 часа.  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе 

и только в первую смену; 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); в 

середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, урокитеатрализации, уроки-игры. Уроки в нетрадиционной форме 
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распределены в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 

урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 5 

экскурсий по окружающему миру, 4 экскурсии по изобразительному искусству, 6 

нетрадиционных занятий по технологии; 5 уроков театрализаций по музыке, 7 уроков-игр 

и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).  

Продолжительность урока в 1-4 классах 40 минут. Продолжительность перемен 

между уроками составляет не менее 15 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 

20 - 30 минут. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития.  

При реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с 

учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и 

трудности учебных предметов. 

 Обучение проводится в первую смену. Продолжительность урока не превышает 40 

минут. При организации инклюзивного образования и в классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья учебные занятия, в соответствии с СанПин 

1.2.3685-21, организуются в первую смену по пятидневной учебной неделе. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализуются как во внеурочной 

деятельности, так и в урочной. Для обучающихся с незначительными ограничениями 

возможностей здоровья учебный план по предметным областям и учебным предметам 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная 

работа не менее 5 часов осуществляется во внеурочное время. Объем и содержание 

определены в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Учебный план для организации обучения детей с ОВЗ и инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательные 

учреждения и детей, нуждающихся в длительном лечении, на дому. 

Индивидуальное обучение на дому может быть организовано любому 

обучающемуся на основании справки, выданной врачебной комиссией лечебного 

учреждения и заявления родителей (законных представителей). 

Сроки перевода обучающихся на индивидуальное обучение регламентируются 

сроками действия медицинского заключения. По окончании срока действия 

медицинского заключения администрация лицея совместно с родителями (законными 

представителями) решает вопрос о дальнейшей форме обучения. 
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Если обучающийся, проживает в микрорайоне другой школы и имеет заключение 

медицинского учреждения на обучение на дому (на период болезни), то он может быть 

переведен по заявлению родителей (законных представителей) в школу по месту 

жительства независимо от наполняемости класса. При индивидуальном обучении для 

получения начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования реализуются общеобразовательные программы, обеспечивающие 

выполнение минимума содержания образования с учетом психо-физического развития и 

возможностей обучающихся. 

Основным принципом организации образовательного процесса для обучающихся 

на индивидуальном обучении является обеспечение щадящего режима проведения 

занятий. Организация образовательного процесса может иметь свои особенности в 

зависимости от психофизического развития и возможностей обучающихся. Этими 

особенностями могут быть, во- первых, разные сроки освоения образовательных 

программ (возможно, их увеличение по сравнению с общеобразовательной школой); во-

вторых, вариативность организации занятий с обучающимися (занятия могут 

проводиться в учреждении на основании отдельного заявления родителей, на дому и 

комбинированно, то есть, часть занятий проводится в учреждении, часть - дома); в-

третьих, гибкость моделирования учебного плана. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом 

общеобразовательного учреждения и в него включаются все предметы федерального 

компонента, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно с 

согласия родителей (законных представителей) ребёнка. 

Недельная учебная нагрузка определяется с учетом индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей обучающихся в объеме: 

 В 1-4  классах - до 8 часов. 

Выбор учебного плана осуществляется совместно с родителями (законными 

представителями) на основании психолого-медико-педагогических рекомендаций. 

Аттестация и перевод обучающихся по индивидуальным планам на дому 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Обобразовании в Российской Федерации". 

Расписание занятий составляется на основании недельной учебной нагрузки, 

согласовывается с родителями (законными представителями) и утверждается директором 

школы. По медицинским показаниям и заявлению родителей (законных представителей) 



 242 

часть занятий может проводиться в школе ; при этом общеобразовательное учреждение 

несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период пребывания их там. 

Выбор формы занятий зависит от возможностей обучающихся, сложности и 

характера течения заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, 

рекомендаций лечебно-профилактических учреждений, возможности кратковременного 

пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении. 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация в МОАУ «СОШ № 31» проходит согласно 

Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «СОШ № 31». Промежуточная 

аттестация подразделяется на текущую и годовую. Текущая аттестация - это оценка 

качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) конкретного 

учебного предмета в процессе его изучения по результатам проверки (проверок). 

Текущая аттестация включает поурочное, потемное оценивание учителем и рубежное 

(почетвертное, полугодовое в форме административного контроля) оценивание 

результатов обучения учащихся 2-9-х классов. Текущая аттестация проводится во всех 

классах на двух уровнях: 

•  на уровне учителя 

•  на уровне администрации - рубежный контроль (административный 

контроль). 

Текущая аттестация на уровне администрации (рубежный контроль) проводится 

на предпоследней неделе 1,2,3 учебных четвертей в форме административных 

контрольных или тестовых работ. Перечень предметов, вынесенных на 

административный контроль, и классов, в которых он будет проведен, определяется 

администрацией и методическим советом школы, обсуждается на педагогическом 

совете и утверждается приказом директора в форме графика проведения рубежного 

(административного) контроля в срок до 1 сентября текущего года 

Годовая аттестация - это оценка качества усвоения учащимися всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год по результатам аттестационных работ в 

переводных 2-4 - х классах. Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится с 

целью установления фактического уровня теоретических знаний и практических умений 

и навыков обучающихся по предметам учебного плана, соотнесения этого уровня с 

требованиями стандарта общего образования. 

Перечень предметов, их количество при проведении годовой промежуточной 

аттестации в переводных 2-4-х классах определяются решением педагогического совета 
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школы и утверждается приказом директора школы. Годовая промежуточная аттестация 

может быть проведена в форме итоговых аттестационных контрольных или тестовых 

работ, допускается возможность проведения независимого тестирования или внешней 

экспертизы уровня учебных достижений. Формы проведения годовой промежуточной 

аттестации определяются администрацией школы.  

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Родной язык 

(русский) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском 

языке)языке 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Иностранный  

язык 

(английский) 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Окружающий 

мир(человек, 

природа, 

общество) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Музыка Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

ИЗО Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Технология Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 

половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 



 244 

дисциплины, модуля обучающийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации.  

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется организацией с 

учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления его 

родителей (законных представителей).  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник обучающегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации обучающихся в устной форме.  

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

установлены организацией для следующих категорий обучающихся по заявлению 

родителей (законных представителей):  

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;  

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;  

-для иных обучающихся (по заявлению родителей (законных представителей) на 

основании приказа директора школы. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на 

заседаниях методических объединений и педагогического совета организации. 

Учебный план начального общего образования МОАУ « СОШ №31» 

г.Оренбурга на 2021- 2022 учебный год. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

Русский язык и 

литературное чтение 

1

1 

2 3

3 

4 1 2

2 

3

3 

4 

Обязательная часть 

Русский язык 4 4 4 4 132 136 136 136 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 132 136 136 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

Родная 0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 
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литература 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

0 2 2 2 0 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 132 136 136 136 

Обществознание  и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 66 68 68 68 

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 1 0 0 0 34 

Искусство музыка 1 1 1 1 33 34 34 34 

ИЗО 1 1 1 1 33 34 34 34 

Технология Технология 1 1 1 1 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 99 102 102 102 

Итого  21 23 23 23 693 782 782 782 

Предельно допустимая нагрузка при 5-

дневной неделе 

21 23 23 23 693 782 782 782 

Для использования при реализации образовательных программ выбраны: учебники 

из числа входящих в федеральной перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254); учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). 

3.2.План внеурочной деятельности начального общего образования МОАУ 

«СОШ № 31»на 2021-2022 учебный год 
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Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов основной образовательной 

программы начального общего образования (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы, позволяющей реализовать требования ФГОС в полной 

мере. 

Внеурочная деятельность позволяет: 

 - обеспечить адаптацию обучающегося в образовательной организации;  

- оптимизировать его учебную нагрузку;  

- улучшить условия для развития;  

- учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности 

обучающегося 

План внеурочной деятельности МОАУ «СОШ № 31» является нормативным 

документом, определяющим распределение часов внеурочной деятельности, 

определяющих состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника.  

Целью внеурочной деятельности МОАУ «СОШ № 31» является обеспечение 

достижения ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: 

 учесть запрос родителей и обучающихся на предоставление 

образовательных услуг в школе; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности младших 

школьников; 

 способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению 

детей в личностно-значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется через: 

-план внеурочной деятельности, формируемый по запросам родителей и обучающихся; 

-рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

-программу воспитания МОАУ «СОШ № 31» 
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Рабочая программа внеурочной деятельности является частью основной 

образовательной программы, наравне с иными программами, входящими в 

содержательный раздел основной образовательной программы,  разрабатывается на 

основе требований к результатам освоения общеобразовательных программ с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру общеобразовательной 

программы. 

 Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать:  

- планируемые результаты освоения внеурочной деятельности;  

- содержание внеурочной деятельности; 

 - тематическое планирование. 

Модель внеурочной деятельности  МОАУ «СОШ № 31» оптимизационная, 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники. В 

каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

1. взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы;  

2. организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

3. организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;  

4. организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

1.3. Направления внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития 

личности:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное  

 Спортивно-оздоровительное  направление создает  условия  для  

полноценного физического  и  психического  здоровья  ребенка,  помогает  ему  освоить  

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре.  
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 Целью духовно-нравственного направления  является  освоение  детьми  

духовных ценностей   мировой  и  отечественной  культуры,  подготовка  их  к  

самостоятельному выбору  нравственного  образа  жизни,  формирование  

гуманистического  мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике. 

 Социальное  направление помогает  детям  освоить  разнообразные  

способы деятельности:  трудовые,  игровые,  художественные,  двигательные  умения,  

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

 Общеинтеллектуальное   направление предназначено  помочь  детям  

освоить разнообразные  доступные  им  способы  познания  окружающего  мира,  развить 

познавательную  активность, любознательность.  

 Общекультурная  деятельность ориентирует  детей  на  доброжелательное,  

бережное,  заботливое  отношение  к  миру,  формирование  активной  жизненной  

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

1.4. Выбор направлений внеурочной деятельности 

 Организация  внеурочной  деятельности  полностью  обеспечивает  

реализацию  в МОАУ «СОШ № 31»    всех  направлений  развития  личности  и  

предоставляет  возможность выбора  занятий  внеурочной  деятельности  каждому  

обучающему  в  объеме    от  5  до  10 часов в неделю.  

Объем часов внеурочной деятельности определяется школой с учетом запросов 

семей, интересов обучающихся и возможностей организации до 1350 часов за четыре года 

обучения на уровне начального общего образования. 

 Обучающиеся  (их  законные  представители)  имеют  право  выбора  

программ внеурочной деятельности в рамках каждого направления.  

Образовательная организация не требует обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности при занятости 

обучающегося во второй половине дня.  

Для обучающихся, посещающих занятия в учреждениях дополнительного 

образования, иных организациях, кружках, секциях: спортивных школах, музыкальных 

студиях и школах, театральных студиях и др., количество часов внеурочной 

деятельности  уменьшено при предоставлении родителями справки. 

Также в плане внеурочной деятельности заложены модули программы воспитания 

МОАУ «СОШ № 31» (классные часы, экскурсии, патриотическое воспитание, 

сохранение здоровья, коллективные творческие дела, участие в конкурсах, олимпиадах, 

профилактика правонарушений и др). 
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В модуле классного руководителя может отсутствовать расписание занятий 

внеурочной деятельности, так как занятия (мероприятия) проводятся в свободной форме, 

с учётом скользящего графика проведения мероприятий,  конкурсов,

 олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с  

группой обучающихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей. 

Образовательная нагрузка несистемных занятий (мероприятий)распределяется в рамках

 триместра. Классный руководитель ведёт учёт всех занятий. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов 

в неделю в соответствии рабочей программой учителя) и несистемные занятия 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). Системные 

курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности по 

программам, утвержденным на методическом совете. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы МОАУ 

«СОШ №31», плана воспитательной работы классного руководителя. Несистемные 

занятия проводятся в свободной форме, с учетом основных направлений плана 

внеурочной деятельности и с учетом скользящего графика проведения мероприятий, 

конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с 

группой учащихся, с учетом их интересов и индивидуальных особенностей. 

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках 

четвертей. 

1.5. Формы и виды организации внеурочной деятельности 

 В  соответствии  с  требованиями  стандарта внеурочная  деятельность 

осуществляется на  принципах системно-деятельностного подхода.  

 Внеурочная деятельность организуется после уроков и проводится в 

зависимости от направления деятельности: в парках, на спортивных площадках и 

спортзале, в музее, актовом зале, кабинете информатики, библиотеке и т.д.  

Для  реализации  плана  внеурочной  деятельности  используются формы 

организации  внеурочной  деятельности  в  соответствии  с  государственным стандартом:  

 экскурсии  

 школьные праздники 

 коллективно-творческие дела (КТД) 
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 экологические, патриотические акции 

 соревнования  

 заочные путешествия  

 исследования  

 мини-проекты  

 круглые столы  

 конференции  

 презентации, выставки творческих работ  

 конкурсы и олимпиады  

 деловые игры, тренинги, школьное научное общество «Эрудит» и др. 

 Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в 9 видах 

деятельности, которые предусмотрены в рамках внеурочной деятельности:  

 игровая деятельность;  

 познавательная деятельность;  

 проблемно-ценностное общение;  

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

 художественное творчество;  

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность);  

 трудовая (производственная) деятельность;  

 спортивно-оздоровительная деятельность  

 туристско-краеведческая деятельность.  

1.6. Деление на группы. 

 Минимальное  количество  обучающихся  в  группе  при  проведении  

занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество 

обучающихся на занятии внеурочной деятельности 30 человек.  

 Классный  коллектив  может  быть  разделён  на  группы  в  соответствии  с  

выбором направлений и программ внеурочной деятельности, при этом количество человек 

в группе не может быть менее 8 человек.  

 Допускается  объединение  обучающихся  разных  классных  коллективов  с  

учётом выбора  направлений  и  программ  внеурочной  деятельности,  возрастных  

особенностей обучающихся и пожелания самих обучающихся (их законных 

представителей).  
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В целях минимизации рисков распространения COVID-19 по поручению 

Президента Российской Федерации Роспотребнадзором совместно с Минпросвещения 

России разработаны и утверждены санитарные правила 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной   инфекции   (COVID-19)"

 возможна реализация программ внеурочной деятельности с применением 

дистанционных образоватеьных технологий и электронного обучения. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность для детей  с ОВЗ составляет десять 

часов, пять из которых отводится на коррекционную область и не более пяти часов на 

внеурочную деятельность. 

1.7. Описание процедуры установления объёма часов внеурочной 

деятельности на каждого обучающегося. 

 Количество  часов  в  неделю  и  в  год,  отводимых  на  внеурочную  

деятельность, установлено учебным планом МОАУ «СОШ № 31»  на 2021-2022 учебный 

год. Время,  отводимое  на  внеурочную  деятельность,  составляет  не  более  10  часов  в  

неделю на обучающегося.  

 Набор  внеурочных  занятий,  их  содержание формируется с  учётом  

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых 

классах, допустимо также  реализация программ внеурочной деятельности    в 

объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ 

основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о 

выборе  родителями (законными  представителями),  предпочтительных направлений  и 

форм  внеурочной  деятельности  детей,  интересов  обучающихся,  их  занятости  в  

системе дополнительного  образования  школы   и  учреждениях  дополнительного  

образования города.   

Учет  занятий  внеурочной  деятельности  осуществляется  педагогическими 

работниками,  ведущими  занятия.  Для  этого  классными руководителями оформляются  

журналы  учета  занятий внеурочной  деятельности,  в  которые  вносятся  списки  

обучающихся,  Ф.И.О. педагогических  работников.  Даты  и  темы  проведенных  занятий  

вносятся  в  журнал  в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности. Контроль  за  реализацией  образовательной  программы  в  соответствии  с  

ФГОС,  в том  числе  за  организацией  внеурочной  деятельности,  осуществляется  
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заместителем руководителя МОАУ «СОШ № 31» в соответствии с должностной 

инструкцией.  

2. Режим внеурочной деятельности 

Режим образовательной деятельности МОАУ «СОШ № 31»: 

 урочная деятельность (от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания 

уроков на определенной параллели)  

 внеурочная деятельность (от 1 до 2 занятий в зависимости от общего 

количества часов внеурочной деятельности и необходимости разгрузки 

последующих учебных дней)  

-Занятия внеурочной деятельности проходят во второй половине дня с обеспечением 35-

минурного перерыва на отдых и питание обучающихся.  

-Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 30-40 минут.   

-Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия  

внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут.  

3.2.План внеурочной деятельности 

Недельный план внеурочной деятельности на 2021-2022 год 

(1- 4  классы) 

Направле

ние 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

Название 

программы 

Классы       

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное 

Разговор о 

правильном 

питании 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Две недели в 

лагере 

здоровья 

      1 1 1 1 

 Подвижные 

игры 

1 1 1 1 1 1     

Духовно-

нравствен

ное 

Моё 

Оренбуржье 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Тематически

й классный 

час  в 

рамках 

реализации 

модуля 

«Классное 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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5. Особенности кадрового обеспечения 

Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники МОАУ «СОШ 

№ 31», соответствующие общим требованиям категории работников: учителя-

предметники, классные руководители, педагог-организатор, психолог. Объем (часы) 

реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входит в учебную 

(аудиторную) нагрузку педагогического работника. 

6. Особенности финансового обеспечения 

Конституцией Российской Федерации и Законом об образовании гарантируются 

общедоступность и бесплатность в соответствии с ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (ст. 43 Конституции Российской Федерации; п. 3 

ст. 5 Закона об образовании) Финансовое обеспечение реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности осуществляется в рамках реализации основной образовательной 

программы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) в рамках нормативов расходов на реализацию 

основных образовательных программ. 

7.Планируемые результаты внеурочной деятельности 

руководство 

и 

наставничес

тво» 

программы 

воспитания 

Социальн

ое 

Тропинка к 

своему Я 

   1    1   

 Коллективно

-творческое 

дело 

В рамках 

программы 

воспитания 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекуль

турное 

Школьный 

хор 

1 1 1  1 1 1 1 1 1 

Общеинте

ллектуаль

ное 

Шахматы 1 1 1  1 1 1 1 1 1 

ВСЕГО часов 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 

Всего за год 231 231 231 204 238 238 238 238 238 238 
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Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы. Внеурочная деятельность 

позволяет:  

- обеспечить адаптацию обучающегося в образовательной организации; 

 - оптимизировать его учебную нагрузку; 

 - улучшить условия для развития; 

 - учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся.   

Результаты освоения основной образовательной программы определяются 

требованиями ФГОС 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в 

обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории 

своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 

и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

  Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия):школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

  Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности.  

8.Диагностика эффективности: 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности через листы наблюдений, анкетирование, тесты и т.п. 
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Вовлечение   ребенка в систему общешкольных дел внеурочной деятельности, 

использование ресурсов учреждения дополнительного образования позволит создать 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся  является одним из 

важнейших направлений развития воспитательной системы ОУ, показателем 

сформированности социального опыта детей. 

Оценку внеурочной деятельности следует осуществлять комплексно, по нескольким 

параметрам: 

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

 включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 

 ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы 

внеурочной деятельности учащихся. 

2. Эффективность внеурочной деятельности: 

 личность школьника (на разных ступенях образования данный 

параметр будет уточняться в зависимости от становления личностных 

характеристик выпускника («портрета выпускника начальной (основной, средней) 

школы»); 

  детский коллектив; 

 профессиональная позиция педагога. 

3. Продуктивность внеурочной деятельности: 

 уровень достижения ожидаемых результатов; 

 достижения учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности; 

 рост мотивации к внеурочной деятельности. 

4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и 

результатами. 

 удовлетворенность школьников участием во внеурочной 

деятельности; 

 сформированность у родителей чувства удовлетворенности 

посещением ребенком внеурочных занятий; 

 удовлетворенность педагогов организацией и ресурсным 

обеспечением внеурочной деятельности, ее результатами. 
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Классный руководитель ежегодно изучает запрос родителей и обучающихся на 

организацию внеурочной деятельности в классе. 

 Родители оформляют заявление об организации внеурочной деятельности в школе 

и представляют справки (если дети заняты внеурочной деятельностью вне школы). 

Учитель на основании справок и заявлений оформляет  индивидуальную карту занятости 

обучающегося во внеурочной деятельности, затем заполняет общую карту занятости 

класса.  

Индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности 

заполняется ежегодно по каждому направлению внеурочной деятельности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное направление), при необходимости в нее могут вносится  коррективы в конце 

первого полугодия. 

Эффективность  внеурочной деятельности определяется индивидуальными 

образовательными достижениями ребёнка в избранном виде деятельности и фиксируется 

согласно требованиям ФГОС начального общего образования в портфеле достижений. 

3.3.Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31»г.Оренбурга 

на 2021-2022 учебный год 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательного процесса. 

Учебный год начинается 1 сентября. 

 Окончание учебного года: во 2-4 классах – 34 недели, в 1 классах – 33 учебных 

недели (при условии выполнения учебных программ). Продолжительность учебного года: 

в 1 классе -33 недели, с 2-го по 4-ый класс – 34 недели.  

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 осенние каникулы – 30.10.2021г. по 07.11.2021г.(9 дней); 

 зимние каникулы – 30.12.2021г. по 09.01.2022г. (11 дней);  

весенние каникулы – 24.03.2022г. по 02.04.2022г. (10 дней);  

летние каникулы – лето (3 месяца); 

 Дополнительные каникулы для первоклассников – 14.02.2022г. по 20.02.2022г. (7 

дней). Продолжительность учебной рабочей недели: пятидневная рабочая неделя в 1-4-х 

классах. Обучение в начальной школе ведется в первую смену .  

Начало учебных занятий:        I смена – 08.30 
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Продолжительность уроков во 2-4 классах - 40минут 

 –Продолжительность урока для I класса 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). 

Режим работы ГПД 

– понедельник - пятница с 12.20 до 15.20 

3.4.Календарный план воспитательной работы МОАУ «СОШ № 31» на 2021-2022 

учебный год 

Начальное общее образование (1 - 4 классы) 

Сентябрь 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Первому звонку. 

 

1 - 4 1.09.2021 ЗД по ВР 

Кл. руководители 

Всероссийский урок мира 1 - 4 1.09.2021 ЗД по ВР 

Кл. руководители 

Акция «Мир без страха и вражды, 

приуроченная ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом.  

1 - 4 3.09.2021 ЗД по ВР 

Кл. руководители 

Профилактическая акция 

«Внимание-дети!» 

1 - 4 1 неделя Преп.-орг. ОБЖ  

Кл. руководители 

«Безопасность детей», открытие 

месячника 

1 - 4 2-я неделя Кл. руководители 

Фестиваль «Многоборье ГТО» 1 - 4 4-я неделя Учителя физ-ры 

Составление индивидуального 

маршрута безопасного пути «Дом –

школа– дом 

1 - 4 2-я неделя Кл. руководители 

Родители 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Урок безопасности дорожного 

движения 

1 - 4 1-я неделя Преп.-орг. ОБЖ  

Кл. руководители 

Инструктаж по ПДД «Безопасность 

на дорогах» «Предупреждение 

детского травматизма на 

железнодорожном транспорте» 

1 - 4 1-я неделя Преп.-орг. ОБЖ  

Кл. руководители 

Посвящение первоклассников в 

пешеходы, в рамках 

профилактической акции 

«Внимание, дети! 

1 2-я неделя ЗД по ВР 

Кл.рук. , 

преподават-

организатор ОБЖ 

Час общения «Эти правила, друзья, 

нужно соблюдать всегда!» (о 

правилах поведения в школе) 

1 - 4 2-я неделя Кл. руководители 

Оформление классных уголков, 

Уголков безопасности. 

Конкурс «Самый уютный кабинет» 

1 - 4 В течение 

месяца 

Кл. руководители 
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Оформление информационных 

стендов. 

Инструктаж «Правила пожарной 

безопасности» 

1 - 4 3-я неделя Кл. руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Шахматы 

Моё Оренбуржье 

Школьный хор 

ЮИД 

Тропинка к своему «Я» 

Разговор о правильном питании  

2 недели в лагере здоровья  

Подвижные игры 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

3б 

1 – 4 

1 – 2 

3 – 4 

1 - 2 

По 

расписанию 

Сташкевич Е.И. 

Кл. руководители 

Щетинкина И.В. 

Усманова В.А. 

Крашенинникова 

Т.Е. 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Кучуб О.В. 

Экскурсия в рамках курса «Мое 

Оренбуржье» 

1 - 4 По плану Кл. руководители 

Родители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

1-4 1.09 Кл. руководители 

Учитель ОБЖ 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке 

русского языка) 

 8.09 Кл. руководители 

Учителя русского 

яз. 

Зам. директора по 

ВР 

 

Урок цифры 1-4 1-я неделя Кл. руководители 

Учитель 

информатики 

Урок «Караван-Сарай: история и 

современность» 

 

2 - 4 Сентябрь Учителя ОДНКР 

Международный день жестовых 

языков 

(информационная минутка на 

уроках русского языка) 

1-4 23.09 Кл. руководители 

Учителя русского 

яз. 

Учителя ин. языка 

Самоуправление 

Собрания классных коллективов. 

Деловая игра «Выборы» 

 

2-4 2-я неделя Кл .руководители 

План работы на 2021 – 2022 уч. год 

«Эстафета детских идей». 

3-4 1-я неделя ЗД по ВР 

Старт конкурса социальных 

проектов «На добрые дела открыты 

наши сердца». 

3 - 4 3-я неделя Кл .руководители 

Старт школьных конкурсов 

«Лучший класс школы-2022», 

«Лучший ученик -2022». 

3 - 4 4-я неделя УС «Школьный 

парламент» 

Волонтерство 
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Участие в акции «Чистый двор» 3 - 4 В течение месяца Кл.руководители 

Профориентация 

В рамках федерального проекта 

«Классные встречи» встречи со 

специалистами разных направлений 

деятельности 

3-4 Сентябрь Кл.руководители 

Работа с родителями 

Организационное родительское 

собрание класса. Выборы 

родительского комитета класса, 

председателя и секретаря.  

 

1 1-я неделя Классный 

руководитель, 

председатель 

родительского 

комитета 

Общешкольное родительское 

собрание. 

Выборы общешкольного 

родительского комитета, 

председателя, секретаря. 

1 - 4 10.09 ЗД по ВР 

Кл. руководители 

Родительский всеобуч 

«Формирование личности в 

младшем школьном возрасте. 

Общение родителей с детьми 

младшего школьного возраста» 

1 - 4 4-я 

пятница месяца 

ЗД по ВР 

Кл. руководители 

Старт конкурса «Самая 

читающая семья» 

4 4-я 

пятница месяца 

Библиотекарь 

Кл. рук. 4-х классов 

Октябрь  

Месячник гражданской обороны 

 

Ключевые общешкольные дела 

Акция «Чтобы осень была золотой» 3 - 4 1-я неделя Кл руководители 

Родители 

КТД «Спасибо вам, учителя!» 1 - 4 1-я неделя Кл руководители 

Родители 

Открытие Малых Олимпийских игр 

в рамках акции «Спорт как 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

1 - 4 2-я неделя Учителя 

физкультуры 

Осенний вернисаж» - выставка 

осенних букетов и поделок из 

природного материала и рисунков 

1 - 4 3-я неделя Кл руководители 

Родители 

«Осенний бал» 1 - 4 3-я неделя ЗД по ВР 

Кл руководители 

«Бабушка рядышком с дедушкой»  - 

поздравление бабушек и дедушек с 

Днем пожилого человека. 

1 - 4 1-я неделя ЗД по ВР 

Кл руководители 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

День гражданской обороны – Урок 

безопасности. 

1 - 4 4 октября Кл руководители 

Всемирный день защиты животных: 

выставка рисунков, плакатов, 

сочинений «Братья наши меньшие» 

1 - 4 5 октября Э/к «Дети Земли» 
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Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

1 - 4 30 октября Кл руководители 

Инструктаж «Правила поведения во 

время теракта» 

1 - 4 2-я неделя Кл руководители 

Инструктаж «Безопасность в 

интернете» 

1 - 4 4-я неделя Кл. руководители 

Инструктаж по правилам поведения  

во время осенних каникул 

1 - 4 4-я неделя Кл. руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Шахматы 

Моё Оренбуржье 

Школьный хор 

ЮИД 

Тропинка к своему «Я» 

Разговор о правильном питании  

2 недели в лагере здоровья  

Подвижные игры 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

3б 

1 – 4 

1 – 2 

3 – 4 

1 - 2 

По 

расписанию 

Сташкевич Е.И. 

Кл. руководители 

Щетинкина И.В. 

Усманова В.А. 

Крашенинникова 

Т.Е. 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Кучуб О.В. 

Экскурсии в рамках курса «Мое 

Оренбуржье» 

1 - 4 По плану Кл руководители 

Родители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ,  приуроченный к Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

1-4 4.10 Кл. руководители 

Учитель ОБЖ 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики 

1 - 4 15 октября Кл. руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение». 

1 - 4 16 октября Кл. руководители 

Неделя окружающего мира. 1 - 4 По плану Кл. руководители 

Определение тем для  н/п 

конференций: «Интеллектуалы 21 

века», 

1 - 4 1-я неделя Кл. руководители 

Самоуправление 

«Букет поздравлений любимым 

учителям». Выпуск газет, плакатов, 

рисунков 

1 - 4 1-я неделя Кл руководители 

Родители 

УС «Школьный 

парламент» 

Акция «Дублер» 4 1-я неделя Кл руководители 

Родители 

Конкурс на лучший классный 

уголок и уголок безопасности. 

1 - 4 3-я неделя ЗД по ВР 

Школьный 

парламент 

Волонтерство 

Акция «Чистый двор» 

 

3 - 4 Октябрь Кл руководители 

Родители 

Профориентация 

«Профессии наших родителей» - 

встреча с родителями 

3 - 4 По 

договоренности 

Кл руководители 

Родители 
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Работа с родителями 

Конкурс «Самая читающая семья» 4 3-я неделя Библиотекарь 

Родительский всеобуч «Здоровый 

ребенок – здоровое общество» 

 

1 - 4 4-я неделя ЗД по ВР 

Индивидуальная 

консультация родителей 1-

классников по результатам 

углубленной психодиагностики 

1 - 4 В течение 

месяца 

Психолог 

Ноябрь  

Месячник правовых знаний 

 

Ключевые общешкольные дела 

Акция «Славим женщину, чье имя 

мать» (особый план) 

1 - 4 4-я неделя Кл руководители 

Родители 

Международный день 

толерантности» - «Небо общее для 

всех» - час общения 

1 - 4 16 ноября Кл. руководители 

«Зажги свою звезду!» - фестиваль 1 - 4 4-я неделя Кл руководители 

Родители 

Праздничный вечер «Самая 

любимая мамочка моя» 

1 - 4 4-я неделя ЗД по ВР 

Кл руководители 

 

Мероприятия, приуроченные  ко 

Всероссийскому Дню правовой 

помощи детям (уроки права, 

правовые игры) 

1 - 4 20 ноября    Кл руководители 

 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

«День народного единства» - 

классные часы 

1 - 4 4 ноября Кл. руководители 

День примирения и согласия – час 

общения 

1 - 4 6 ноября Кл. руководители 

«Конвенция о правах ребенка» - час 

общения 

 

1 - 4 1-я неделя Кл. руководители 

Месячник профилактики 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма (по особому плану) 

1 - 4 По 

отдельному плану 

Кл. руководители 

Всероссийская спортивно-

оздоровительная акция «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным 

привычкам». 

1 - 4 По 

отдельному плану 

Кл. руководители 

Учителя физ-ры 

Курсы внеурочной деятельности 

Шахматы 

Моё Оренбуржье 

Школьный хор 

ЮИД 

Тропинка к своему «Я» 

Разговор о правильном питании  

2 недели в лагере здоровья  

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

3б 

1 – 4 

1 – 2 

3 – 4 

По 

расписанию 

Сташкевич Е.И. 

Кл. руководители 

Щетинкина И.В. 

Усманова В.А. 

Крашенинникова 

Т.Е. 

Кл. руководители 
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Кл. руководители 

Подвижные игры 1 - 2  Кучуб О.В. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

(информационная минутка на уроке 

литературы) 

1 - 4 11 ноября Учителя литературы 

Кл. руководители 

 

Самоуправление 

«Школьные коридоры» - конкурс 

классных пресс- центров 

3 - 4 По плану 

УС 

ЗД по ВР 

УС «Школьный 

парламент» 

Волонтерство 

Благотворительная ярмарка в 

помощь больным детям. 

1 - 4 3-я неделя Кл руководители 

Родители 

Профориентация 

Виртуальные экскурсии на 

предприятия страны, города 

«Профессий разных много» 

1 - 4 По плану Кл. руководители 

Онлайн-занятия в детском 

технопарке «Кванториум 

4 Ноябрь Кл. руководители 

Открытые уроки РФ: Шоу 

профессий «Цифровой мир» 

1 - 4 Ноябрь Кл. руководители 

Работа с родителями 

Концерт для мам и бабушек. 1 - 4 4-я пятница ЗД по ВР 

Родительский всеобуч «Понимаем 

ли мы своего ребенка?» 

1 - 4 4-я пятница ЗД по ВР 

Рейды в семьи «риск» 1 - 4 По плану Соцпедагог 

Кл руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями и учащимися, 

пропускающими занятия без 

уважительной причины. 

1 - 4 По плану Соцпедагог 

Кл руководители 

Декабрь 

Ключевые общешкольные дела 

Фестиваль «Оренбуржье 

многонациональное» к Дню 

образования Оренбургской области. 

1 - 4 6 декабря Кл руководители 

Родители 

День герба и флага Оренбургской 

области – в рамках фестиваля 

«Оренбуржье многонациональное» 

1 - 4 6 декабря Кл руководители 

Родители 

Контрольные срезы по ПДД 

 

2 - 4  Организатор ОБЖ 

Международный день прав 

человека. Часы общения 

1 - 4 10 декабря Кл руководители 

 

Мастерская Деда Мороза -  конкурс 

на лучшее оформление класса. 

Оформление школы. 

1- 4  3-я неделя Кл руководители 

Родители 

Классное руководство и наставничество 
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(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

День Героев Отечества – линейка 1 - 4 9 декабря Кл руководители 

«Большие права маленького 

человека», квест-игра для младших 

школьников, посвященная Дню 

конституции РФ.  

2-4 12 декабря Кл руководители 

Месячник правовых знаний. Уроки 

правовой грамотности. 

1 - 4 По плану Кл руководители 

Новогодний бал  1- 4 4-я неделя Кл руководители 

Родители 

Конкурс «Снежный город» 

 

1 - 4 3-я неделя Кл руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Шахматы 

Моё Оренбуржье 

Школьный хор 

ЮИД 

Тропинка к своему «Я» 

Разговор о правильном 

питании  

2 недели в лагере здоровья  

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

3б 

1 – 4 

1 – 2 

3 – 4 

По 

расписанию 

Сташкевич Е.И. 

Кл. руководители 

Щетинкина И.В. 

Усманова В.А. 

Крашенинникова 

Т.Е. 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Подвижные игры 1 

- 2 

 Кучуб О.В. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

1 - 4 10 декабря Кл руководители 

Учителя литературы 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Самоуправление 

Конкурс «Лучшее портфолио» 3 - 4 1-я неделя Кл руководители 

УС «Школьный 

парламент» 

Мастерская Деда Мороза – 

оформление класса, школы к 

Новому году. 

1 - 4 Декабрь Кл руководители 

Родители 

Волонтерство 

Акция «Кормушка» 1 - 4 Декабрь Э/К «Дети Земли» 

Акция «Покорми птиц!» 1 - 4 Декабрь Э/К «Дети Земли» 

Профориентация 

Труд в почете любой, мир профессий 

большой» Виртуальные и реальные 

экскурсии на предприятия города и 

страны. 

1 - 4 По плану Кл руководители 

Родители 

Работа с родителями 

Лучшее оформление класса к Новому 

году. Оформление школы. Творческие 

проекты 

1 - 4 3-я неделя Кл руководители 

Родители 
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Родительский правовой педвсеобуч 

«Детская агрессивность и ее причины. 

Физическое насилие и его влияние на 

развитие ребенка» 

1 - 4 4-я неделя Кл руководители 

 

Январь 

Месячник оборонно-массовой и военно- патриотической работы. 

Ключевые общешкольные дела 

День воинской славы России. День 

полного освобождения Ленинграда от 

блокады. Уроки Мужества. Проект 

«Блокадный хлеб».   

3 - 4 27 января Кл руководители 

 

Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

1 - 4 По плану Кл руководители 

 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Участие в конкурсах, олимпиадах 1 - 4 По плану Кл. руководители 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

4 Январь Учителя физ-ры 

Курсы внеурочной деятельности 

Шахматы 

Моё Оренбуржье 

Школьный хор 

ЮИД 

Тропинка к своему «Я» 

Разговор о правильном питании  

2 недели в лагере здоровья  

Подвижные игры 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

3б 

1 – 4 

1 – 2 

3 – 4 

1 - 2 

По 

расписанию 

Сташкевич Е.И. 

Кл. руководители 

Щетинкина И.В. 

Усманова В.А. 

Крашенинникова 

Т.Е. 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Кучуб О.В. 

Экскурсии в рамках курса «Мое 

Оренбуржье» 

1 - 4 По расписанию Кл. руководители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Участие в программе ВФСК 

«ГТО» 

 Январь Учителя физ-ры 

Самоуправление 

Старт конкурса «Получи «Пятерку», 

посвященный Дню защитника 

Отечества. 

2 - 4 Январь-февраль УС «Школьный 

парламент» 

Волонтерство 

Акция «Кормушка», акция «Покорми 

птиц!» 

1 - 4 Январь-февраль Э/К «Дети Земли» 

Профориентация 

Профессии всякие нужны, профессии 

всякие  важны – встречи с 

представителями разных профессий. 

Мастер-класс. 

1 - 4 Январь Кл. руководители 

Онлайн-занятия в детском технопарке 

«Кванториум» 

3 Январь Кл. 

руководители 

Работа с родителями 
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Конкурс «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

3 - 4 4-я неделя Школьный 

парламент 

Родительский всеобуч «Методы 

семейного воспитания. Наказание и 

поощрение в семье: за и против». 

1 - 4 4-я пятница ЗД по ВР 

Февраль   

Месячник оборонно-массовой и военно- патриотической работы. 

Ключевые общешкольные дела 

Школьный «Парад войск»- фестиваль-

смотр песни, строя и речевки, 

3 - 4 3 неделя Учителя физ-ры 

Кл. руководители 

Школьная военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

1-4  По плану Организатор ОБЖ 

Учителя физ-ры 

Кл. руководители 

Областная патриотическая акция 

«Вахта памяти» 

1 - 4 Февраль-

май 

Кл. руководители 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Урок мужества «Есть такая профессия 

– Родину защищать», к Дню 

защитника Отечества 

1 - 4 22 февраля Кл. руководители 

«Нам это Мир завещано беречь!» - 

конкурс плакатов, рисунков, 

направленный на противостояние 

«социальной агрессии», 

«межнациональной розни», 

«экстремизма», «терроризма» 

3-4 2-я неделя  

Игра-путешествие «Азбука 

безопасного поведения» 

1 - 4 1-я неделя Организатор ОБЖ 

Кл. руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Шахматы 

Моё Оренбуржье 

Школьный хор 

ЮИД 

Тропинка к своему «Я» 

Разговор о правильном 

питании  

2 недели в лагере здоровья  

Подвижные игры 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

3б 

1 – 4 

1 – 2 

3 – 4 

1 - 2 

По 

расписанию 

Сташкевич Е.И. 

Кл. руководители 

Щетинкина И.В. 

Усманова В.А. 

Крашенинникова 

Т.Е. 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Кучуб О.В. 

Экскурсии в рамках курса «Мое 

Оренбуржье» 

1 - 4 По 

расписанию 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Библиотечный урок, в рамках 

Международного дня родного языка 

3-4  22 февраля Педагог-

библиотекарь 

Старт школьной патриотической 

акции «Читаем детям о войне» 

1 - 4 1-я неделя Кл руководители 

 

Самоуправление 

Игровые, танцевальные перемены 1 - 4 Февраль УС «Школьный 

парламент» 

Волонтерство 
 



 266 

Поздравление детей войны, 

тружеников тыла с Днем защитника 

Отечества 

3 - 4 23 февраля Кл руководители 

Родители 

Профориентация 
 

Мастер-класс по изготовлению 

поделок к женскому дню. 

1 - 4 По 

договоренности 

Кл руководители 

Родители 

Онлайн-занятия в детском технопарке 

«Кванториум» 

2 По 

договоренности 

 

Работа с родителями 

Конференция отцов «Роль отца в 

воспитании ребенка» в рамках 

родительского всеобуча 

1 - 4 4-я пятница Педагог-психолог 

Поздравление отцов и дедушек с 

Днем защитника Отечества 

1 - 4 4-я пятница ЗД по ВР 

Кл. руководители 

Март 

Месячник профориентационной работы 

Ключевые общешкольные дела 

Всемирный День гражданской 

обороны. 

1 - 4 1 марта Кл. руководители 

Акция «Самая прекрасная на свете - 

женщина с ребенком на руках» 

1 - 4 1-я неделя Кл. руководители 

Масленица – праздник. 1 - 4 3-я неделя Кл. руководители 

День науки в школе - Сбор 

победителей олимпиад и  конкурсов 

1 - 4 4-я неделя ЗД по ВР 

Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Многонациональное Оренбуржье», 

посвященный  Году культурного 

наследия народов России 

1 - 4 По графику ЗД по ВР 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Всемирный день водных ресурсов – 

часы общения 

1 - 4 21 марта Дети Земли 

Самый читающий класс» - конкурс в 

рамках Недели детской книги 

3 - 4 2-я неделя Библиотекарь 

Кл. руководитель 

Фото-выставки, рисунки, поделки к 

Международному женскому дню 

«Самая любимая-мамочка моя», 

«Золотые бабушкины руки» 

1 - 4 1-я неделя Кл. руководитель 

Курсы внеурочной деятельности 

Шахматы 

Моё Оренбуржье 

Школьный хор 

ЮИД 

Тропинка к своему «Я» 

Разговор о правильном 

питании  

2 недели в лагере здоровья  

Подвижные игры 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

3б – 4 

1 – 2 

3 – 4 

1 - 2 

По 

расписанию 

Сташкевич Е.И. 

Кл. руководители 

Щетинкина И.В. 

Усманова В.А. 

Крашенинникова 

Т.Е. 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Кучуб О.В. 

Школьный урок 
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(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1 - 4 1 марта Учитель ОБЖ 

Кл. руководители 

Конкурсы сочинений и рисунков 

«Самая любимая – мамочка моя», 

«Золотые бабушкины руки»  

1-4 1-янеделя Кл. руководители 

Неделя математики. 1 - 4 По плану   Кл. руководители 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-4  Кл. руководители 

Учитель музыки 

Педагог 

допобразования 

Самоуправление 

Изучение уровня развития 

самоуправления в классных 

коллективах. 

2 - 4 2-я неделя ЗД по ВР 

Волонтерство 
 

Акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

1 – 4 Март УС «Школьный 

парламент» 

Профориентация 

КТД по ранней профориентации в 

школе:  

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1 -4 1-я неделя Кл. руководители 

Работа с родителями 

Праздничный концерт для мам и 

бабушек «Самая любимая – мамочка 

моя» 

1 - 4 6 марта Кл. руководители 

Родительский всеобуч 

«Ориентация школьника на семейные 

ценности. Отношение к матери, 

женщине». 

1 - 4 4-я пятница Кл. руководители 

Рейды в семьи «Риск» 1 - 4 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Апрель 

Ключевые общешкольные дела 

Гагаринский урок «Космос-это мы». -

1-4 

12 апреля Кл. руководители 

Урок здоровья 1

 1- 4 

7 апреля Кл. руководители 

Школьный фестиваль одаренных 

детей «Самый-самый», 1-4 классы 

1

1 - 4 

По плану ЗД по ВР 

Кл.рук. 1-4 кл. 

Областная Неделя здоровья (Уроки 

здоровья, соревнования,) 

1 - 4 1- 7 апреля Кл. руководители 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 
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«Школьный театр» в рамках   

Международного дня детской книги. 

1 - 4 2 апреля Кл. руководители 

Уроки здоровья, спортивные 

соревнования, конкурс листов 

здоровья, приуроченные ко Дню 

здоровья. 

1 - 4 7 апреля Кл. руководители 

Тематический классный час в рамках 

Дня пожарной охраны 

1 - 4 30 апреля Кл. руководители 

Школьный фестиваль одаренных 

детей «Самый-самый», 

3 - 4 2-я неделя ЗД по ВР 

Час общения «Я – частичка природы» 

в рамках Международного Дня Земли. 

1 - 4 22 апреля Дети Земли 

Международный День птиц - 

праздник 

1 - 4  Дети Земли 

Спартакиада «Малышок» 1 - 4 По плану Учителя физ-ры 

Курсы внеурочной деятельности 

Шахматы 

Моё Оренбуржье 

Школьный хор 

ЮИД 

Тропинка к своему «Я» 

Разговор о правильном 

питании  

2 недели в лагере здоровья  

Подвижные игры 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

3б 

1 – 4  

1-4 

3 – 4 

1 - 2 

По 

расписанию 

Сташкевич Е.И. 

Кл. руководители 

Щетинкина И.В. 

Усманова В.А. 

Крашенинникова 

Т.Е. 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Кучуб О.В. 

Экскурсии в рамках курса «Мое 

Оренбуржье» 

1 - 4 По расписанию Кл. руководители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Неделя русского языка и литературы. 1 - 4 По плану Кл. руководители 

День государственного флага 

Российской 

Федерации (информационная минутка 

на уроках 

истории и обществознания) 

1 - 4 22 мая Учителя истории 

Кл. руководители 

Самоуправление 

Акция «Радужная неделя добра» 1 - 4 По плану УС «Школьный 

парламент» 

Волонтерство 

Акции «Чистый двор», «Чистый 

город» 

3 - 4 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Профориентация 

«У меня растут года…» - ролевая игра 

по профориентации 

3 - 4 По плану Кл. руководители 

Работа с родителями 

«Школьный театр» в рамках   

Международного дня детской книги. 

 1- 4 2 апреля Кл. 

руководители 

Родительский всеобуч «Безопасность 

в интернете» 

1 - 4 4-я пятница Кл. 

руководители 

Май 

Ключевые общешкольные дела 
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Областная Вахта памяти, 

посвященная Дню Победы 

1 - 4 По плану Кл. руководители 

Урок мужества «Нет в России семьи 

такой, где б ни памятен был свой 

герой» 

1

1- 4 

1-я неделя Кл. руководители 

Акция «1945 – стены Рейхстага»: 

оформление школы к Дню Победы. 

3 - 4 1-я неделя Кл. руководители 

Школьный конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной»,  

1 - 4 1-я неделя Кл. руководители 

Конкурс военной песни «Песни 

Победы» 

1 - 4 1-я неделя Учитель музыки 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Уроки безопасности на дорогах Акция 

«Внимание - дети!» 

1 - 4 По плану Кл. руководители 

Игра по станциям «По планетам 

знаний» в рамках областного Дня 

детства. 

1 - 4 По плану Кл. руководители 

Праздник «Прощай, начальная 

школа!» 

4 По плану Кл. руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Шахматы 

Моё Оренбуржье 

Школьный хор 

ЮИД 

Тропинка к своему «Я» 

Разговор о правильном 

питании  

2 недели в лагере здоровья  

Подвижные игры 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

3б 

1 – 4 

1 – 2 

3 – 4 

1 - 2 

По расписанию Сташкевич Е.И. 

Кл. руководители 

Щетинкина И.В. 

Усманова В.А. 

Крашенинникова 

Т.Е. 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Кучуб О.В. 

Посещение музеев города в рамках 

День музеев 

1 - 4 18 мая Кл. руководители 

Родители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

День государственного флага Российской 

Федерации (информационная минутка) 

1-4 22.05 Кл. руководители 

Учителя истории 

Библиотекарь 

День славянской письменности и 

культуры 

(информационная минутка на уроках 

русского языка) 

1-4  Кл. руководители 

Учителя русс. языка 

Библиотекарь 

Школьный конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной» 

1 - 4 1-я неделя Кл. руководители 

Самоуправление 

Участие в акции «Чистый двор» 3 - 4 Май Кл. руководители 

Волонтерство 

Мероприятия в рамках Дня Детства 3 - 4 По плану Кл. руководители 

Конкурс проектов цветочных клумб на 

школьном дворе «Лучший цветник» 

1 - 4 Май Кл. руководители 

Профориентация 
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Посещения города профессий 

«Лавретания» 

1 - 4 По плану Кл. руководители 

Работа с родителями 

Конкурс проектов цветочных клумб на 

школьном дворе «Лучший цветник» 

3 - 4 Май Кл. руководители 

Родительский всеобуч «Организация 

свободного времени младшего 

школьника» 

1 - 4 4-я пятница ЗД по ВР 

Международный день семьи - 

конкурс видеоклипов, праздник 

совместно с родителями 

1 - 4 15 мая ЗД по ВР 

Кл. руководители 

Родительское собрание «Итоги 

учебного года» 

1 - 4 2-я неделя ЗД по ВР 

Кл. руководители 

Рейды в семьи «Риск». 1 - 4 В течение 

месяца 

Соцпедагог 

Клас. руководители 



 

3.5.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. 

3.5.1. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований 

к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

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 особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

3.5.1.Кадровые условия реализации АООП НОО для детей с ЗПР. 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности Организации; 

• описание уровня квалификации работников Организации и их функциональных 

обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 
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МОАУ « СОШ № 31», реализующее АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 

укомплектовано педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников МОАУ « СОШ №31» реализующего АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственной или муниципальной образовательной 

организации - также квалификационной категории.  

В штат специалистов МОАУ « СОШ № 31», реализующего вариант 7.1 АООП НОО 

обучающихся с ЗПР входят: учителя начальных классов, учитель музыки,  учитель 

физической культуры, учителя иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования. 

Педагоги МОАУ « СОШ №31», которые реализуют программу коррекционной 

работы АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), имеют высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

Воспитатели имеют высшее и среднее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки:  

по педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 

специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной удостоверением о 

повышении квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке.  

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования, подтвержденные удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с 

ЗПР (Вариант 7.2), имеют высшее профессиональное образование, предусматривающее 

освоение одного из вариантов программ подготовки:  

 получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению 

«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки); 

 получение квалификации учитель начальных классов по специальности 

«Начальное образование»; 

 получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной 

переподготовке или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

3.5.2.Психологопедагогические условия реализации адаптированной  основной 

образовательной программы для детей с ЗПР. 

    Целью психологического сопровождения является создание социально – 

психологических условий для развития личности обучающегося и его успешного 

обучения. В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

  систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения;  

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

  создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО в МОАУ «СОШ №31» 

обеспечивают: 

 1. Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования.  

2. Учѐт специфики возрастного психофизического развития обучающихся.  
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3. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 4. Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциации и индивидуализации обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления). 

 5. Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса). 

 6. Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза)  

7. Психологическое сопровождение обучающихся при подготовке к ВПР. Развитие 

навыков саморегуляции и самоконтроля, формирование компонентов психологической 

готовности обучающихся к ситуации проверки знаний. 8. Профилактика жестокого 

обращения с детьми, оказание психологической помощи ребенку, пострадавшему от 

насилия. Выявление случаев жестокого обращения с обучающимися, психологическое 

просвещение родителей и учителей по вопросам педагогики ненасилия. 

Основные формы деятельности школьной психологической службы:  

1. Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества:  

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей 

(законных представителей), обучающихся (определение проблемы, выбор метода 

исследования);  

 формулировка заключения об основных характеристиках, изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза);  
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 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

обучающимися, составление долговременного плана развития способностей или других 

психологических образований.  

2. Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:  

 разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся с учетом 

задач каждого возрастного этапа; 

  выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;  

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на 

следующий возрастной уровень.  

3. Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются учителя, обучающиеся, родители (законные 

представители).  

4. Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, 

обучающихся и родителей (законных представителей) к психологической культуре.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относим: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры;  

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне начального общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого- педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в МОАУ « 

СОШ № 31» , выступают: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года; 
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• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся : 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями 

и особыми возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации используются различные методики оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

3.5.3.Финансовое обеспечение реализации  ООП НОО для детей с ЗПР 

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 государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 
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образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей
6
.  

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой  учитывается следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 
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средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

      З 
i
гу  = НЗ

 i
очр *ki   , где 

З 
i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ
 i

очр 
_
 нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

                    НЗ
 i

очр= НЗ гу+ НЗ
 
он    , где 

НЗ
 i

очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ
 

гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗ
 
гу = НЗoтгу + НЗ 

j
мp +  НЗ 

j
пп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 
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НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

НЗ 
j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе 

затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в 

соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных 

материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа 

j). 

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, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

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. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП
 рег

-1 * 12 * К
овз

 * К
1
 * К

2
  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП
 рег

-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона 

в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
ОВЗ

 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K
1
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K
2
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

НЗон= НЗ 
j
отпп + НЗком + НЗ 

j 
пк + НЗ 

j
ни + НЗди + НЗвс + НЗ 

j
тр + НЗ 

j
пр , где 

НЗ 
j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ 
j 

пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 
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НЗ 
j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ 
j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j 

(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 

НЗ 
j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j 

(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, 

с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации 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: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 
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2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 

50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

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 аренду недвижимого имущества; 

- 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). 

3.5.4.Материально-технические условия реализации ООП НОО для детей с 

ЗПР 

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: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 
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 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В МОАУ « СОШ № 31» есть специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом- психологом, другими специалистами, отвечающие 

задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и 

двигательной активности обучающихся на перемене.  

Для обучающихся с задержкой психического развития создавано доступное 

пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО 

обеспечена обучающемуся с ЗПР возможность постоянно находиться в зоне внимания 

педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) установлены в МОБУ « СОШ № 31» в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной 

организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 составляют 5 

лет. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 
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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 устанавливается в целях сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией 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, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Предусмотрено обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели. 

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 8.30 часов. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 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 не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 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)
7
. 
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Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 

минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие 

вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с 

ЗПР в классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие 

ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) 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, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные 

каналы, 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. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную 

поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 
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Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АООП НОО.  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае 

необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 

с 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: 

1. Имеется необходимая нормативно-правовая база образования обучающихся с 

ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

3.5.5.Информационно - методические условия реализации ООП НОО для 

детей с ЗПР 
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Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной организации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной 

организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
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• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидео материалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все 

указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в МОАУ «СОШ № 31»информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

 

Показатели Показатели 00 
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Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра Да 

Наличие медиатеки Да 

Книжный фонд 33939 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 30% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде 

организации 

1% 

Количество подписных изданий 6 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 45 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 25 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 8 

Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100% 

Доля педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100% 

Соответствие сайта требованиям Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

 

      Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение позволяет 

осуществлять образовательную деятельность в полном объеме в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта .  

100% педагогов имеют базовые навыки работы с компьютером, 95% - являются 

продвинутыми пользователями (создают презентации, формируют табличные базы 

данных (Excel), используют электронную почту, работают с Интернет), 95% 

применяют Интернет - технологии на уроках.  

        100% учителей используют ИКТ на уроках как средство наглядности 

(презентации, обучающие фильмы), для организации проектной деятельности 

учащихся (поиск информации и систематизация, обучающие игры), контроля 

знаний (онлайн-тесты, кроссворды), подготовки учащихся экзаменам в различных 

формах (тренажеры, онлайн-тесты, видео лекции и видео уроки). В школе имеется 

коллекция цифровых образовательных ресурсов (Интернет- ресурсы, собственные 

разработки, готовые ЦОР) по всем предметам.  

Сайт школы является структурным компонентом единого информационного 

образовательного пространства, связанным гиперссылками с другими 

информационными ресурсами образовательного пространства региона.  

Библиотека располагает достаточным книжным фондом. Реальная обеспеченность 

на одного обучаемого учебной литературой полностью соответствует 

существующим требованиям. Создан электронный каталог. Библиотека оснащена 

компьютерной техникой и подключена к беспроводной локальной сети с выходом в 

Интернет 
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей ООП НОО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации иреализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально- технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП НОО образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
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-разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

     Выявленные в результате детального анализа количественные и качественные 

показатели системы условий реализации ООП НОО МОАУ «СОШ № 31» 

предполагает организацию комплекса мероприятий, призванных обеспечить в 

имеющихся условиях и в соответствии с целями и приоритетами нашей 

образовательной среды следующие направления: 

№ 

п/п 

Направления 

изменений 

Показатель качества осуществления изменений (целевой ориентир в 

системе условий) 

1 Санитарно-

гигиеническо

е 

благополучие 

образователь

ной среды. 

 соответствие условий физического воспитания гигиеническим 

требованиям;  среды обеспеченность горячим питанием, 

динамического расписание учебных занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; состояние здоровья 

обучающихся; 

2 Кадровый 

потенциал 

 наличие педагогов, способных реализовать ООП (по квалификации, 

по опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 

3 Информацио

нно-

техническое 

обеспечение 

образователь

ного процесса 

 обоснованное и эффективное использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в образовательном процессе; 

4 Правовое 

обеспечение 

реализации 

ООП 

наличие локальных нормативно-правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного процесса; 

5 Управление 

образователь

ным 

процессом 

наличие баланса между внешней и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного 

процесса при реализации ООП, участие общественности (в том 

числе родительской) в управлении образовательным процессом; 

6 Материально-

техническое 

обеспечение 

образователь

ного процесса 

обоснованность использования помещений и оборудования для 

реализации ООП. Соответствие нормам СанПиНов по показателям 

  освещѐнность и воздушно-тепловой режим  

 расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий . 

7 Учебно-

методическое 

обеспечение 

образователь

обоснование использования списка учебников для реализации задач 

ООП; наличие и оптимальность других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые образовательные ресурсы, частота 

их использования обучающимися на индивидуальном уровне. 
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ного процесса 

3.6.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального  общего образования в МОАУ «СОШ № 31» г. Оренбурга 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I.Нормативное 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Разработка на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2.)  адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся МОАУ « СОШ № 31» с 

задержкой психического развития (вариант 7.2.).  

Август,2020 

 Утверждение адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для 

обучающихся МОАУ « СОШ № 31» с задержкой 

психического развития (вариант 7.2.) 

Август 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС  ОВЗ НОО 

Соответствует 

 Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС ОВЗ НОО и 

тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Соответствуют 

Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО 

Ежегодно. 

Февраль 

 Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной деятельности 

Сентябрь-май 

 Разработка: 

 образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения 

 

 

Ежегодно.  

Май -август 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 образования; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся;  

— положения о формах получения образования 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

 Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации АООП (вариант 7.2.) и достижения 

планируемых результатов 

Ежегодно, 

декабрь. 

Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования. 

Август 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками. 

Сентябрь 

III. 

Организационно

е обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по  организации введения 

ФГОС ОВЗ НОО 

Август 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности обучающихся с 

ОВЗ. 

Сентябрь 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно,май. 

4. Привлечение органов государственнообщественного 

управления образовательной организацией к 

проектированиюадаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования. 

Ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС ОВЗ НОО 

Ежегодно, 

август. 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС  ОВЗ НОО 

Август, 

ежегодно. 

3. Разработка (корректировка) плана научнометодической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС  ОВЗ НОО 

Август, 

ежегодно 

V. 

Информационно

1. Размещение на сайте  образовательной организации  

информационных материалов . 

В течение года. 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

е обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС ОВЗ НОО. 

Систематическ

и, в течение 

года. 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ НОО и внесения 

дополнений в содержание АООП для детей с ОВЗ. 

Ежегодно, 

август, май. 

4. Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС  ОВЗ НОО 

Ежегодно, 

апрель 

VI. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС  ОВЗ НОО  

Ежегодно, май. 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

ОВЗ НОО 

Ежегодно,авгус

т 

 3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС  ОВЗ НОО 

Ежегодно, 

август 

4. Обеспечение соответствия условий реализации АООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Ежегодно, 

август, январь 

5. Обеспечение соответствия информационно 

образовательной среды требованиям ФГОС ОВЗ  НОО: 

Август, 

ежегодно. 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

Ежегодно, 

сентябрь 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

Систематическ

и 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Ежегодно, 

сентябрь-май. 

 

3.7.Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий в МОАУ «СОШ №31» осуществляется 

на основе внутришкольного мониторинга образовательного пространства. 

 В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведѐнных действий 

с целью обеспечения обратной связи и осведомления о соответствии фактических 

результатов деятельности педагогической системы еѐ конечным целям. 

 Цель мониторинга - выявление результативности работы школы.  
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Задачи: сбор информации о действительных результатах образовательной 

деятельности, их динамике, выявление факторов, на них влияющих;  

своевременное выполнение изменений, происходящих в системе образования, и 

факторов, вызывающих их;  

предупреждение негативных тенденций в системе образования школы; 

осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов в 

системе образования. Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия их 

достижения.  

Система контроля и экспертизы хода реализации АООП НОО включает 

процессуальный (контроль инновационных процессов) и результативный (оценка 

эффективности) компоненты. Субъекты контроля и экспертизы:  

 научно-методический совет (осуществляет контроль за процессами реализации 

приоритетов инновационных преобразований);  

 методические объединения (контролируют качество инновационных действий в 

пределах своего профиля и соответствующих приоритетов инновационных 

преобразований); 

  директор, заместители директора и руководители методических объединений 

(проводят текущий контроль реализации планов работ в соответствии с АООП НОО).  

Периодичность проведения мониторинга качества образования, объекты 

мониторинга установлены в содержании системы внутреннего мониторинга качества 

образования. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в 

себя администрацию школы, педагогический совет, Методический совет, методические 

объединения учителей-предметников, аналитические группы (комиссии и др.). 

Основными объектами внутренней системы оценки качества образования 

являются: 

- Качество образовательных результатов. 

- Качество реализации образовательного процесса. 

- Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

В основу ВСОКО положены следующие принципы:  

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости,  
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учета индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке 

результатов их образования;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей;  

 рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 

показатели;  

 повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога; 

  оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования);  

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 

показателями;  

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости;  

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе, использования информации об индивидуальных учебных и 

внеучебных достижениях обучающихся. 

Внутренняя система оценки качества образования применительно к каждому из 

уровней образования включает три этапа: стартовая оценка, необходимая для 

проектирования основной образовательной программы, самооценки соответствия 

содержания и условий образования обязательным требованиям; промежуточная оценка 

(рубежный мониторинг), которая позволяет выявить отклонения от требуемых условий, 

проанализировать промежуточные результаты и скорректировать деятельность 

педагогического коллектива по достижению результатов, контрольная оценка, которая 
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включает оценку эффективности реализованной образовательной программы, оценку 

достижения учащимися результатов реализации АООП.   

Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются: 

- предметные результаты обучения: 

- метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностик); 

- личностные результаты (включая показатели социализации учащихся): 

- здоровье учащихся (динамика); 

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах: 

- удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов. 

Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса 

являются: 

- адаптированные основные образовательные программы (соответствие 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, федеральных государственных требований и контингенту обучающихся): 

- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям 

ФГ'ОС); 

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

- удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучению в школе. 

Объектами мониторинга качества условий являются: 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно - методическую деятельность педагогов): 

- качество коррекционной работы: 

- качество методического сопровождения образовательного процесса; 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

- качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»; 

- качество реализации системы воспитательной работы: 

- санитарно - гигиенические и эстетические условия: 

- медицинское сопровождение и питание; 
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- психологический климат в школе; 

- материально-техническое обеспечение; 

- использование социальной сферы микрорайона и города; 

- общественно-государственное управление (совет школы, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития школы). 

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования 

используются: 

- анализ результатов входных, текущих и итоговых административных 

контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации; 

- анализ творческих достижений учащихся; 

- анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований; 

- анализ аттестации педагогических и руководящих кадров; 

- результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО. 

Административный контроль проводится по плану, охватывает все направления 

деятельности учебно-воспитательного процесса: 

- Состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

- Состояние преподавания учебных предметов; 

- Ведение школьной документации; 

- Реализация учебного плана; 

- Организация начала учебного года: 

- Работа по подготовке к экзаменам; 

- Организация медицинского обеспечения: 

- Организация питания; 

- Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, 

правил пожарной безопасности; 

- Организация работы по сохранению контингента: 

- Посещаемость учебных занятий: 

- Организация каникул; 

- Обновление и пополнение библиотечного фонда: 

- Работа библиотеки: 

- Состояние школьного здания: 

- Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного режима. 
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Основные методы контроля, используемые администрацией школы: 

- Посещение и анализ уроков по разработанной технологии, 

- Изучение и анализ школьной документации, 

- Административные контрольные работы, тестирование. 

- Анкетирование учащихся. 

- Анализ результатов мониторинга. 
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