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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) МБОУ Светлянской СОШ разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной образовательной 

программы, условиям ее реализации и результатам освоения.  

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования учащихся с ЗПР (вариант 7.1) — обеспечение  выполнения 

требований ФГОС НОО учащихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

учащихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 – 4 

классы). 

Задачи реализации: 

• 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 учащимися с ЗПР с учетом 

их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с 

ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

•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; 

•использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных представителей) 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (села Светлого и близлежащих деревень). 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с задержкой психического развития 

Программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) предполагает, 

что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

  АООП НОО (вариант 7.1) адресована учащимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 
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организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. У обучающихся могут 

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

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

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющие недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Особые 

образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных, поскольку задаются 

спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения 

учебного процесса. 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. 

К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР относятся: содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

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

специфические образовательные потребности: 

 -адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

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

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении материала, 

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

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; постоянный 

(пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 
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- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

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

и совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия с действительностью; 

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

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная _на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Адаптация программы для обучающихся с задержкой психического развития 

предполагает введение коррекционных мероприятий со специалистами (логопед, психолог, 

дефектолог, социальный педагог, учитель начальных классов, учитель физической культуры,  

музыки, педагоги дополнительного образования) в количестве не менее 5 часов в неделю. 

Коррекционные мероприятия осуществляются в рамках внеурочной деятельности. 

Нормативный срок обучения 4 года.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития Адаптированной образовательной программы начального общего образования. 

 

 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО о тражают 

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. Самым 

общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций, 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение учащимися 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 учащихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1)формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;  

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир всего органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

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 должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств, представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить  свое выступление и выступать с 

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

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

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

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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11) 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; 

12) 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; 

 13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

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. Освоение предметных результатов 

АООП НОО обучаюющихся с ЗПР осуществляются в ходе изучения учебных предметов и 

реализуется через УМК «Школа России». С учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и  

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

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

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение 

Литературное чтение на родном языке (русском): 

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

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

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

потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

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

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

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

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность 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) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

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

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества(наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитю; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

7)осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 
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Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

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

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

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации). 

Музыка: 

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

в духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2)овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры ит.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

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

координации, гибкости). 
Адаптивная 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.  
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Планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы (коррекционный курс «Коррекционно-

логопедические занятия», «Психокоррекционные занятия», «Коррекционно-

деффектологические занятия»). 

Результаты освоения учащимися с ЗПР коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования должны отражать специальные требования к результатам освоения 

коррекционной программы: 

1. Итогом освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы преимущественно 

являются личностные результаты. В соответствии с установленной для данного варианта единой 

структурой программы коррекционной работы, поддерживающей АООП НОО, определяются 

специальные требования к результатам освоения программы коррекционной работы. Результаты 

освоения программы коррекционной работы включают овладение обучающимися с ЗПР 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся 

в различных средах. 

2. Результаты овладения социальными (жизненными) компетенциями, обучающимися с 

ЗПР отражают: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

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

о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему (Я забыл ключи, жду тебя у 

подъезда и др.). 

- 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 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. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

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

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
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- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности/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 др. 

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни 

в семье и в школе; 

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

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

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

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

другим человеком; 

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

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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 др.; 

- 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. 

3. Результатами специальной поддержки освоения ООП НОО выступают: 

- 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; 

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

деятельности; 
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- 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 ООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

-сформированные в соответствии ООП НОО универсальные учебные действия. 

4. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО, заданной ФГОС НОО  обучающихся с ЗПР, учитель-дефектолог, психолог, логопед, 

социальный педагог могут оперативно дополнить структуру коррекционной программы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и сучащимися класса (школы) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Таким образом, требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы  начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР (далее —система оценки) 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). 
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой 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. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО решают 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.  
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Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений обучающихся с ЗПР.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся.  
Принципы осуществления оценки результатов:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  
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. Для этого создано методическое обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

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

процесса осуществления оценки достижений обучающихся.  

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, с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 
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. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

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

основного общего образования. 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ЗПР в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей 
познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени начального общего 

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

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 
основных формах: 

-достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 
конкретного вида универсальных учебных действий; 

-достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как 

средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов; 
-достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных 

заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
МБОУ Светлянской СОШ 
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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;  

- 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.  

 

II. Содержательный раздел 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий 
 
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. Все это достигается как путем освоения обучающимися конкретных 
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 
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производные от соответствующих видов целенаправленных действий, имея в виду, что они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 
Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий (УУД) направлена 

на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у учащихся умения 
учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.   

Цель  программы  формирования  у  обучающихся  универсальных  учебных  действий: 
 
обеспечение на начальном уровне образования в рамках освоения учащимися младшего школьного 
возраста метапредметных умений (способов действий), применимых в образовательной деятельности и 
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начального образования; 
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

     - выявить в содержании предметных линий УМК «Школа России» универсальные учебные     

действия и определить условия их формирования в образовательной деятельности и жизненно важных 
ситуациях. 
 
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

1. Описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК 

«Школа России»;  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»;  
5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих 
программ учебных предметов. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

образовательной программы и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на 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 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 внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 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;  
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– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения;  

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества;  

– 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 целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 
трудностей и жизненного оптимизма;  

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.  

                                    2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий. 

В соответствии  с  ФГОС  в  программе  представлено  четыре  вида  УУД:личностные, 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностныхориентаций 

младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира. Применительно к 

учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
  -  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между  целью  учебной деятельности 

и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 
ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 
социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность учащегося 

организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по еѐ этапам: от осознания цели – 
через планирование действий – к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого 

результата, а если надо, то и к проведению коррекции. 

К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтомоценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
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К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в 
том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая 

модели); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 
сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими 
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видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую 

очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 
самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к 
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений 

о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, 
что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 
смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

Характеристика результатов формирования уиверсальных учебных действий 

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

класс Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие базовые 
ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 
«природа», 

«семья». 

2.Уважать к своей 

семье, к своим 
родственникам, 

любовь к 

родителям. 
3.Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 
(мотивации) к 

учению. 

4.Оценивать 
жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 
художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 
норм. 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 
учителя. 

2.Определять цель 

выполнения заданий 
на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 
ситуациях под 

руководством 

учителя. 
3.Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 
деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 
руководством 

учителя. 

4.Использовать в 
своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 
сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 
2.Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 
3.Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 
4.Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 
5.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 
прослушанное; 

определять тему. 

1.Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 
ситуациях. 

2.Отвечать на 

вопросы учителя, 
товарищей по 

классу. 

3.Соблюдать 

простейшие 
нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 
прощаться, 

благодарить. 

4.Слушать и 

понимать речь 
других. 

5.Участвовать в 

паре. 

2 

класс 

1.Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг». 

1.Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2.Следовать режиму 
организации учебной 
и внеучебной 
деятельности. 
3.Определять цель 
учебной 

1.Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания. 
2.Отвечать на простые и 
сложные вопросы 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, 
поступки.  
2.Оформлять свои 
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2.Уважение к 
своему народу, к 
своей родине. 
3.Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться. 
4.Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
4.Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5.Соотносить 
выполненное задание 
с образцом, 
предложенным 
учителем. 
6.Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль). 
7.Корректировать 
выполнение задания 
в дальнейшем. 
8.Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

учителя, самим задавать 
вопросы, находить 
нужную информацию в 
учебнике. 
3.Сравнивать и 
группировать предметы, 
объекты по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном правилу. 
4.Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять простой план . 
5.Определять, в каких 
источниках можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения задания. 
6.Находить необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в учебнике. 
7.Наблюдать и делать 
самостоятельные простые 
выводы 

мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций. 
 3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное. 
4.Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 

3 

класс 

1.Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого». 

2.Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3.Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу. 
4.Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 

1.Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2.Самостоятельно 
определять важность 
или необходимость 
выполнения 
различных задания в 
учебном процессе и 
жизненных 
ситуациях. 
3.Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно. 
4.Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5.Определять 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 

1.Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; 
планировать свою работу 
по изучению незнакомого 
материала. 
2.Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые источники 
информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников. 
3.Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель, 
а, иллюстрация и др.) 
4.Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью 
ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное. 
2.Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
3.Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
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общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей 

основе различных 
образцов. 
6.Корректировать 
выполнение задания 
в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном этапе. 
7.Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы. 
8.Оценка своего 
задания по 
параметрам, заранее 
представленным. 

явления, факты речевого этикета. 
4.Критично 
относиться к 
своему мнению 
5.Понимать точку 
зрения другого 
6.Участвовать в 
работе группы, 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом. 

4 

класс 

1.Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого», 
«народ», 
«национальность» 
и т.д. 

2.Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие ценностей 
других народов. 
3.Освоение 
личностного 
смысла учения; 
выбор дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4.Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России. 

1.Самостоятельно 
формулировать 
задание: определять 
его цель, 
планировать 
алгоритм его 
выполнения, 

корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 

2.Использовать при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы. 
3.Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, давать 
самооценку. 

1.Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; 
планировать свою работу 
по изучению незнакомого 
материала. 
2.Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые источники 
информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
3.Сопоставлять и 
отбирать информацию, 
полученную из 
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет). 
4.Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 
5.Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, 
сообщений. 
6.Составлять сложный 
план текста. 
7.Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать 
свою точку 
зрения на 
события, 
поступки. 
2.Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
других 
художественных 
и научно-
популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 

2.Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
3.Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 

аргументировать 
свою точку 
зрения с 
помощью фактов 
и 
дополнительных 
сведений. 

4.Критично 
относиться к 
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своему мнению. 
Уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
5.Понимать точку 
зрения другого 
6.Участвовать в 
работе группы, 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений. 

 

Формирование у обучающихся универсальных учебных действий (УУД) на начальном уровне 
образования является целенаправленным системным процессом, который реализуется все предметные 
области и внеурочную деятельность. 

 
Достижение личностных и метапредметных результатов 

 в процессе освоения предметного содержания 

(связь УУД с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа России») 
 

Учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех универсальных 
учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. Прежде всего, курс 

русского языка, представленный в учебниках УМК «Школа России», нацелен на становление ребѐнка 

как языковой личности, на помощь ему в осознании себя носителем русского языка, языка страны, где 

он живѐт. Различными методическими средствами у школьника последовательно формируется 
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им 

пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через воспитание 

 
у ребѐнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю закладываются 

основы гражданской личности. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счѐт реализации принципа системно-
деятельностного подхода к организации образовательной деятельности. Так, приобретение знаний о 

языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными, познавательными 

или учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит материал, позволяющий ставить 

с детьми учебную задачу, обеспечивать еѐ принятие и активные действия по еѐ решению. При этом 
осуществляются различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, 

схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на основе осознания учениками 
сущности выполняемых действий и последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно 

формируется умение контролировать свои действия – как после их выполнения, так и по ходу 

(используются различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведѐтся системная работа по 
обучению самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в данном 

случае орфографического, является последовательно реализуемый в учебнике приѐм письма с 

«окошками» – пропуск самим учеником во время письма сомнительной для него буквы. Использование 

этого приѐма направляется социальным мотивом: «На родном языке… писать с ошибками стыдно! 
«Окошко» лучше ошибки!». 

Применение приѐма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших школьников 

ряда предметных, орфографических, умений; б) становление рефлексии, самоконтроля как личностного 
качества, при этом самого трудного его вида – по ходу осуществления действия; в) постепенное 

появление у ребѐнка сознательного, ответственного отношения к качеству своей речи; г) 

психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха перед ошибкой, так как буква может быть 

вписана в «окошко» после спокойного обдумывания поставленной задачи и еѐ решения на этапе 
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проверки; д) формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на разных 

этапах различные умственные операции. 

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий  

– обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней  
– осуществляется в трѐх направлениях: а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному 

пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, 

структурированию, воспроизведению и применению с учѐтом решаемых задач; б) обучение пониманию 
информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; в) обучение использованию для 

решения разнообразных практических задач различных словарей, справочников. 

 Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского языка 
обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и письменной 

форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно понятно донести свою.  

Учебный предмет «Литературное чтение» Требования к результатам изучения данного 

учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий. 
Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем средство 

самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому овладение системой языка, 

навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных 
и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества. В связи с этим на ступени начального общего образования наиболее важным является 
формирование у учащихся понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности. Исходя из сказанного концептуальной особенностью программы 

данного курса «Литературного чтения» является осознанная установка на дистанционное (посредством 

чтения текста) общение с писателем, откуда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 
-обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством чтения); 

-внимание к личности писателя; 

-бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и 
придании ему той или иной формы; 

-наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации полученной 

информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения младшего школьника по программе «Литературное чтение» ожидаются 
следующие планируемые результаты формирования универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1 класса, 

начиная с первого раздела учебника («Звенит звонок – начинается урок»), при изучении которого 
вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению.Целенаправленной  работе  над  

смыслообразованием,  самоопределением  и  самопознанием посвящены многие разделы учебника для 3 

класса (прежде всего – «Жизнь дана на добрые дела» и «Каждый свое получил»), а также чтение 
библейских сказаний и философской повести А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в 4 классе. 

Основы гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении произведений о 

героическом и историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение, фактически, любых 
художественных произведений эпической формы. Этому вопросу, к примеру, посвящены целые разделы 

учебников по чтению, о чем говорят сами их названия. (1 класс – «Что такое хорошо и что такое плохо», 

2 класс – «Автор и его герои», 3 класс – «Жизнь дана на добрые дела», «Каждый свое получил», «За 
доброе дело стой смело», «Много хватать – свое потерять», в 4 классе – «Самого главного словами не 

увидишь» и др.) 

Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у учащихся эстетические 
чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к искусству слова. Во 2 классе 

образности художественной литературы, прежде всего, посвящен специальный раздел («Слова, слова, 

слова…»), в 4 классе – раздел «Мир волшебных звуков (поэзия)», однако задания, направленные на 

организацию языкового анализа имеются и в других разделах учебников по чтению. 
В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие психические 

качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и задания типа: «Представь себя в такой 

ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»), эмпатия (на основе сопереживания героям литературных 
произведений), эмоционально-личностнаядецентрация (на основе отождествления себя с героями 

произведения,соотнесения исопоставления их взглядов и позиций). 

Учебники по чтению содержат задания, которые вырабатывают способность ксамооценке 

(например: «Оцени свой пересказ.Что тебе удалось,а что не получилось?»; «Оцени свое исполнение. 
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Узнай мнение одноклассников о нем»; «Обсуди с одноклассниками достоинчтва и недостатки своего 

сочинения». 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных действий. 

Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к прогнозированию. 
Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатываются, в частности, при 

выполнении упражнений, расположенных перед текстами («Читай внимательно», «Найди, исправь 

ошибки и прочитай правильно» (редактирование). Кроме того многие задания учебников 
сопровождаются вопросами типа «как ты думаешь, все ли у тебя получилось?» 

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при изучении 

разделов. Особое внимание в курсе «Литературное чтение» уделено заданиям, формирующим такие 
общеучебные универсальные действия, как: выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; 

сжатие информации; составление различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого 

и сложного); умение распределять информацию по заданным параметрам; ориентировка в мире книг и в 

других базах данных. 
Кроме того учебники по чтению содержат задания, направленные на формирование логических 

операций:анализ содержания(с1класса)и языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса); 

установление причинно-следственных связей (с 1 класса); сравнение персонажей одного произведения и 
персонажей из разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 1 класса) и по 

виду (познавательного и художественного) (со 2 класса); обобщение (с 1 класса); классификация (с 1 

класса). Умение обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря типичным вопросам, 
сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое 

мнение», «Подтверди словами из текста» и т.п. 

Методический  аппарат учебников по чтению  содержит разнообразные 

задания, выполнение которых способствует формированию коммуникативных УУД, в том числе 
обучает  планированию  учебного  сотрудничества, согласованию  действий  с  партнером. Например, 

умения  учебного сотрудничества совершенствуются при организации регулярно 

встречающихся на страницах учебника  игр «Радиотеатр» и «Театр», а также при проведении бесед по 
прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения 

творческих работ учащихся. 

Формированию способности к управлению поведением партнера(контроль,коррекция, оценка 

действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся, а также специальные задания 
учебника, направленные на взаимный анализ учащимися результатов учебных действий (например: 

«Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой 

одноклассники?» и т. п.) Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 

формами речи традиционно является приоритетной для курса«Литературное чтение». Развитию 

монологической формы речи способствует работа над пересказом прочитанного. В данной системе 
учебников по литературному чтению обучение подробному пересказу начинается с 1 класса. Со 2 класса 

проводится обучение творческому пересказу. С 3 класса к названиям выше добавляется обучение 

выборочному пересказу, а с 4 краткому пересказу. Кроме того, учебники по «Литературному чтению» 

содержат много разнообразных заданий, направленных на обучение детей созданию собственных 
высказываний. Это задания на создание устного изложения с элементами сочинения (они появляются 

начиная со 2 класса), задания на продолжение (дополнение) прочитанного текста, задания на 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), задания по 
созданию небольших высказываний на заданную тему в форме повествований, рассуждений, описаний, а 

также отзывов, аннотаций, презентаций. Творческие задания на словесное иллюстрирование, 

составление словесного диафильма  и воображаемую экранизацию также имеют прямое 
отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. Кроме того, обучению адекватному 

использованию речевых средств в целях эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

способствует качественная организация языкового анализа литературных произведений. 

Учебный предмет «Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке 
(русском)» формирует первоначальные представления о единстве многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развивает 

диалогогическую и монологическую устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 

формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных. 

Реализация этих возможностей на этапе начального математического образования зависит от способов 

организации учебной деятельности младших школьников, которые учитывают потребности детей в 
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познании окружающего мира и научные данные о центральных психологических новообразованиях 

младшего школьного возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на наглядно – образное и 
предметно - действенное мышление. В курсе «Математика» реализация этих возможностей 

обеспечивается системно-деятельностным подходом и методической концепцией курса, которая 

выражает необходимость систематической работы над развитием мышления всех учащихся в процессе 
усвоения предметного содержания. Основным средством формирования УУД в курсе математики 

являются вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, 

найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.),  которые 
нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым умение 

действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают детей анализировать 

объекты с целью выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и 

различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным 
признакам (основаниям); устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 
Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребѐнка, включение в процесс обучения математике 

содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и предметными 

способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно выполненных учениками 
заданий оказывает положительное влияние на развитие познавательных интересов учащихся и 

способствует формированию у учащихся положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника, целенаправленно 

формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать как целостную систему, так как 

происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 
Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания курса 

математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема органически 

связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и 

способов действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию у учащихся 

представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами 
деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещѐ нет, что оказывает 

положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к 

принятию и осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами 
дети. Такая логика построения содержания курса создаѐт условия для совершенствования УУД на 

различных этапах усвоения предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности 

самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных 
предметных областей. Например, формирование моделирования как универсального учебного действия 

в курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности младших школьников, 

и связано с изучением программного содержания. Первые представления о взаимосвязи предметной, 

вербальной и символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра». 
Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из данных 

символических моделей ту, которая, например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с 

отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только предметные, но и графические модели 
при сравнении чисел, , а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, 

например, данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), 

предметных (изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, например, сложения и 
вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, 

равенств), их выбор, преобразование, конструирование создает дидактические условия для понимания и 

усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и 

вычитания, целое и части, отношения «больше на…», «меньше на…»); отношения разностного 
сравнения «на сколько больше (меньше)?» в их различных интерпретациях, что является необходимым 
условием для формирования общего умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим умением решения 

текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел «Познавательные универсальные учебные 

действия». Таким образом, процесс овладения младшим школьником общим умением решать текстовые 
задачи также вносит большой вклад в формирование УУД. 
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Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» имеет 

культурологическую направленность, раскрывает общечеловеческие и общероссийские ценности путѐм 

приобщения младших школьников к культурным и религиозным традициям народов России, к 

нравственным идеалам предшествующих поколений. Его содержание направлено на формирование 
нравственных убеждений и моральных норм, духовных ценностей, гражданской идентичности и 
воспитание патриотических чувств к своей Родине, исторической памяти. 

 Интегративный характер курса (его содержание связано с другими предметами начальной школы, в 

первую очередь с «Литературным чтением» и «Окружающим миром», «Изобразительным искусством») 

даѐт возможность систематизировать, расширять и углублять полученные знания и представления об 
окружающем мире, о прошлом и настоящем родной страны, духовно-нравственной культуре, искусстве, 
осмысливать свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива. 

Кроме предметов начальной школы основными источниками, влияющими на воспитание духовно-

нравственного гражданина России, способного к нравственному совершенствованию и развитию, 

являются: СМИ (газеты, журналы, радио, телевидение, Интернет); семья (в широком понимании — 

близкие и дальние родственники, оказывающие непосредственное или опосредованное влияние на 
ребѐнка). 

К важнейшим личностным результатам изучения курса относятся: осознание своей идентичности 

как гражданина России, члена этнической и религиозной группы, семьи, гордость за своѐ Отечество, 
свой народ, уважительное отношение к другим народам России, их культурным и религиозным 

традициям; осмысление основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; способность 

эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки одноклассников, других людей, 

соотносить поступки с общероссийскими духовно-нравственными ценностями; готовность оценивать 
своѐ поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей. 

При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности: извлекать и 
анализировать (с учѐтом возраста) различного вида информацию, представленную в учебнике, 

справочной и дополнительной литературе, Интернете и др. для подготовки небольших сообщений, 

моделирования ситуаций взаимоотношений людей; сравнивать авторское и своѐ отношение к 
литературным героям, реальным событиям и людям; приводить мотивированные оценочные суждения о 

поступках людей, их поведении, положительных качествах личности и т. д. 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий способствует содержание 

изучаемого материала, которое направлено на участие школьников в диалоге, беседе, в проектной 
деятельности; на сотрудничество с одноклассниками при работе в группах, во время обсуждения 

поступков людей, духовно-нравственных норм, необходимых нам сегодня. 

При изучении предмета продолжается развитие регулятивных универсальных учебных действий, 
которые помогают ученикам организовать и спланировать свои действия; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учѐта сделанных ошибок; 

оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы 
преодоления. 

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование 

всехуниверсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребѐнка как творческой 
личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой 

самореализации. Различными методическими средствами у школьника последовательно формируется 

эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому созидательному труду как одному 
из главных достоинств человека; осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и 

ответственности человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, 

отраженных в предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем 

самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности, у ребенка формируется осознание 
своей работы, как части общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного 

самосознания.Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на 

основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет ребѐнку 
наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать еѐ для 

решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач. Школьники учатся находить 

необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 
анализировать предлагаемуюинформацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, 

схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность еѐ использования в собственной 

деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 
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форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; выполнять учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их объяснения 

соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 
преобразования модели, работать с моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии 

создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей планирования 
предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной целью, установления 

причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами и прогнозирования 

действий, необходимых для получения планируемых результатов. Материализация результатов 
деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять 

самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы. Задания, 

предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом 
материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, также позволяют формировать 

у них необходимые регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению детей к 

самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, 
поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 

обеспечивается целенаправленной системой методических приемов,  в частности, выполнение целого 
ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или группе: 

распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством 

учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на формирование у 

детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументированно их излагать, 
выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и 

совместной работы. Всѐ это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять 
заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» 

позволяютформировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкально-

творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального искусства как особой 
области культуры, открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, позволяет 

акцентировать внимание на развитии личностных компетенций учащихся. 

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее народ и историю 
осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной культуре – выдающемуся 

явлению в мировом музыкальном искусстве. 

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе знакомства с 
их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций развития, взаимовлияния, 

общности нравственных, ценностных, эстетических установок. 

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями 

социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на основе постижения музыкальных 
произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию героя, сопереживание его 

действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и оказывает непосредственное влияние на 

построение школьниками собственных жизненных смыслов, целей и перспектив. 
Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни способствует 

наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их сопоставлением, столкновением, 

преобразованием в ходе развертывания музыкальной драматургии. 
Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте 

обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой музыкальной 

культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у школьников 
универсальных познавательных действий: сравнение и классификация музыкальных явлений на 

основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с целью выделения существенных 

признаков, синтез, составление целого из частей, поиск оснований целостности музыкального 
произведения, определение причинно-следственных связей различных этапов «музыкальной истории» 

произведения, построению логической цепи рассуждений, выведению доказательства; выдвижение 

гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается 

посредством оперирования разными типами тесно связанных между собой моделей: пластической, 
графической, вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют школьникам выделять 
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существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания 

произведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать 

разными вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, 

выборочно передавать содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности. 
Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации учебных занятий 
школьников. созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует изучение 

музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают главные ценности 
жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье родных и близких. методика 

работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или 
иного вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении усилий при выполнении 

творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент оперного 
действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, требующего догадки; в 

коллективно-распределительной деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, 
заданий, направленных на выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой 

ребятам в классе сочиненную тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с 
композиторскими», «найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнениязаданий, в 

которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и графической форме) 
понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою учебную работу и 
продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его в исполнении: 

драматизации, пластическом интонировании, инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формирование всех 
универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. Курс 
изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, художественного типа 
мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности, 
обогащения еѐ духовной сферы и художественной культуры, формирования толерантности, 
предполагающей уважение к культурному наследию и искусству народов многонациональной России и 
других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации 
принципов системно-действенного подхода к организации образовательного процесса. 

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах и жанрах 
изобразительного искусства осуществляется в результате решения проблемных ситуаций. Знание не 
дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при помощи педагога в двух 
направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и произведений искусства, в результате 
продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства происходит 
постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный поиск и 

решение художественно-творческих задач, например, понимание значения искусства в жизни человека и 
общества; сравнение шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран мира; умение 
различать основные виды и жанры пластических искусств и др. При этом осуществляются различные 

умственные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, 
обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, 

символ). 
Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в результате 

продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии ученик создаѐт 

уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), используя выразительные 
свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой 
работы, обдумывает замысел, находит необходимый художественный материал (живописный, 
графический, скульптурный или др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку 

(поделке), выражая в словесной или письменной форме образный смысл или замысел произведения, 
оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, 
например, уточняет название своего рисунка. 

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении использовать 
образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, объем, фактуру для 
достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать новые образы путѐм 
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трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка). Уникальным 
достижением ученика является его творческая папка, в которой он собирает и хранит продукты своей 
творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе изобразительного 
искусства обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного процесс. Расширение 
навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих 
многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный 

опыт складывается в процессе рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, 
изображающих природу, животных и человека; в умении обсуждать индивидуальные результаты 
художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания коллективных 
творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной литературы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших школьников 
целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; экологической и 
культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с 
природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, гражданина, 
любящего своѐ Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; 
личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой 
деятельности. 

Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира (наблюдение, 
эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают предметные знания и умения, 
а также комплекс личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий для 

успешного продолжения образования в основной школе. 
В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести себя 

культурно,экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками,  
взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своѐ 
здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; 
умение различать государственную символику Российской Федерации, своего региона (республики, 
края, области, административного центра); находить на картах(географических,политико-

административных,исторических)территорию России, еѐ столицу – город Москву, территорию родного 
края, его административный центр; описывать достопримечательности столицы и родного края, 
особенности некоторых зарубежных стран. 

Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных учебных 

действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и обществе, понимать 
перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать 

правильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей 
познавательной, учебной, практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию 

способности к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением 

заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных 
(исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о 

них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе. 

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: умение извлекать 
информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, схематической, табличной, 

условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, 
Интернет и др.); описывать,сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе 

их внешнихпризнаков (известных характерных свойств); устанавливать причинно-следственные связи и 
зависимости между живой и неживой природой, между живыми существами в природных сообществах, 

прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения 
природных объектов, объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, 

моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по 
изучению природных объектов(их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное 

оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая 
выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. 

Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся 
обобщать,систематизировать,преобразовать информацию из одного вида в другой (из 

изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и 
декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.). 

       Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт культурного 
общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт учебного сотрудничества 
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с учителем и одноклассниками, осуществляется совместнаяпознавательная, трудовая, творческая 
деятельность в парах, в группе, осваиваютсяразличные способы взаимной помощи партнѐрам по 
общению, осознаѐтся необходимость доброго, уважительного отношения между партнѐрами. 

Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается: логикой 
развѐртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; системно-
деятельностным подходом к организации познавательной деятельности учащихся (она представлена в 
учебниках различными методическими приѐмами); системой учебных ситуаций, учебно-
познавательных и учебно-практических задач, предложенных в учебниках.  

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» обеспечивает формирование 
основобщекультурной 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; освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 
способствует развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 
спорта – формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в 
отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах 
достижения общего результата). 

 
 
 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 
учебных действий. 

 

Смысловые Русский язык  Литературное Математика Окружающий 

акценты УУД    чтение     мир 

личностные жизненное   нравственно-  смысло  нравственно- 

 само-   этическая  образование этическая 

 определение   ориентация    ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

 оценка,   алгоритмизация   действий   (Математика,   Русский   язык, 

 Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные моделирование  смысловое  моделирование, широкий спектр 

общеучебные (перевод   чтение,   выбор  источников 

 устной  речи в  произвольные и наиболее  информации 

 письменную)   осознанные  эффективных   

    устные  и способов    

    письменные  решения задач   

    высказывания      

познавательные формулирование личных, анализ, синтез, сравнение, 

логические языковых,   нравственных группировка,  причинно- 

 проблем.   Самостоятельное следственные  связи, логические 

 созданиеспособов решения рассуждения, доказательства, 

 проблем поискового и практические действия  

 творческого характера       

коммуникативные 
использование средств языка и речи  для  получения  и  передачи 

 информации, участие в продуктивном диалоге;  
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Проектирование универсальных учебных действий в 

рабочей программе учебного предмета. 

 
Универсальные учебные действия должны выступать в качестве предмета обучения, а значит, их 

описание присутствует в пояснительной записке каждой рабочей программы (в разделе «Планируемые 

результаты») и в календарно-тематическом планировании каждого раздела предмета. 
Таким образом, УУД являются инструментом или способом достижения цели и задач каждого 

урока. При этом учитель должен владеть видами и содержанием каждого из УУД и знать связи между 

ними. 

Планирование урока, на котором формируются и развиваются УУД (действия учителя):  
1. Выбрать УУД в соответствии с целью и задачами урока, спецификой учебного предмета, возрастными 
особенностями учащихся. 

2. Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия. 

3.Определить приѐмы, методы, способы и формы организации деятельности учащихся для 

формирования и развития УУД. 
4.Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД через использование 

системы разнообразных задач и средств их решения. 

5.Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для определения уровня 
освоения учебного материала и УУД. 
Использовать для формирования универсальных учебных действий учебные задачи и ситуации. 

 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий 

 

 Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых 

задач для оценки сформированности универсальных учебных действий 

              основывается на следующих критериях:  
-показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики 
уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 

-учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 
учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 

Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное  

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 
коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный 

характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий. 
 

-учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов 

универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от 

предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных 
учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования может меняться.  

 

-возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении типовой 

задачи, их качественной и количественной оценки.Опираясь на перечисленные выше критерии, 
мы выделили следующие виды универсальных учебных действий:личностные действия 

самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную самооценку; действие 

смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-
этического оценивания; регулятивные действия - действие контроля и оценки во внутреннем 

плане;познавательные действия - действие моделирования, общий прием решения задач; 

-коммуникативные действия - действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного содержания и условий деятельности. 
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Классификация типовых задач 

Типы задач Виды задач  Названия задач   

Личностные Самоопределение, - участие в проектах;  

 смыслообразование, - подведение итогов урока;  

 нравственно-этическая - творческие задания;  

 ориентация  - зрительное, моторное, вербальное 

 
  восприятие музыки;  

   - мысленное воспроизведение  

              картины, ситуации, видеофильма; 

 
    

Регулятивные Целеполагание, планирование, - «преднамеренные ошибки»;  

 осуществление учебных - поиск информации в  

 действий, прогнозирование, предложенных источниках;  

 контроль, коррекция, оценка, - взаимоконтроль;   

 саморегуляция  - взаимный диктант   

   - диспут;   

   - заучивание материала наизусть в 

   классе;   
   -«ищу ошибки»;   

Познавательные 
Общеучебные,  

-«найди отличия» (можно задать их 
 знаковосимволические, 

количество); 
  

 информационные, логические 
- «на что похоже?»; 

  

   
-поиск лишнего; 

  

   
-«лабиринты»; 

  

   
-упорядочивание; 

  

   
-цепочки»; 

  

   
-хитроумные решения; 

 

   
- составление схем-опор; 

 

   
- работа с разного вида таблицами; 

   
-составление и распознавание 

 

   диаграмм;   

   - составь задание партнеру;  

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, - отзыв на работу товарища;  

 планирование учебного - групповая  работа  по  составлению 

 сотрудничества, взаимодействие, кроссворда;   

 управление коммуникацией - «отгадай, о ком говорим»;  

   -диалоговое слушание 

 



2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 



32 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности на ступени начального общего 

образования направлена на развитие метапредметных умений обучающихся. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 
возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать обучающимся инициативу в своей познавательной 

деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 
направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач. 
 В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 
решения поставленных задач. 

        Исследовательская и проектная деятельность организуется как в индивидуальной, так и в  

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке. 

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

 
 

Организация проектной деятельности в начальной школе 

с позиции системнодеятельностного подхода 

 

Этап  проектной деятельности Системно-деятельностный  Планируемые результаты 

  подход         

       

Определение  темы,  целей  и Определение темы  Выбирать и формулировать 

содержания проекта    тему проекта    

        

Анализ проблемы, Постановка проблемы  Ставить цель и задачи 

определение источников    исследования (видеть разницу 

информации, постановка    между  рефератом,  докладом, 

задач,выбор критериев    

теоретической  и  практической 

частьюиследования) 

Сбор информации, Определение целей и задач  Составлять план реализации 

обсуждение     проекта, выбирать стратегии в 

альтернатив(мозговой штурм)    зависимости от целей и задач 

          

Выполнение проекта Определение стратегии Проводить теоретические   и 

  достижения результатов, экспериментальные   

  планирование  исследования в рамках проекта 

Раскрытие 

содержания и 

результатов 

проекта  Осуществление деятельности  

Составить текст доклада (тезисы). 

Готовить презентацию проекта. 

Оценка 

выполнения 

поставленной  

Контроль и оценка результатов 

деятельности  

Видеть и оценивать результат 

(видеть перспективу расширения 

проекта) 
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цели, 

достигнутых 

результатов. 

 
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников определяются сформированные метапредметные умения: 

- наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия; 
-устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации; 

-слушать и слышать собеседника; 

-в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

-проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих  

мыслительных способностей; 
-критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 
-защищать свои убеждения; 
-оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 
-отвечать за свои действия и их последствия. 

 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных 

учебных действий. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

 
Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может 

стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

 
     -  использовании учебников как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического 

освоения, обобщения и систематизации, включения в свою картину мира; 

-  соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в    соответствии с 
требованиями системно-деятельностного подхода (урок должен отражать еѐ основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний (способов действий), контроль и оценку результата); 
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

       - организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной   деятельности 
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

       - эффективного использования средств ИКТ (в том числе, электронных 

учебников). 

 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность способность  

решать  учебные  задачи  с  использованием  общедоступных  в  начальной 
школе  инструментов  ИКТ  и  источников  информации  в  соответствии  с  возрастнымипотребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным  предметам (где  формируетсяпредметная ИКТ-

компетентность),но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных 
действий. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного 
подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи 

формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного 
предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает следующие этапы: 
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- Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приѐмов 

работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

 
- Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой информации, 
использование сменных носителей (флеш- карт). 

 

- Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 
правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 

экранный перевод отдельных слов. 

 
- Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. Редактирование сообщений. Редактирование текста 

фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 
-  

 

- Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 
цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты 

времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 
 

- Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного 

сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 
 

- Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 
 

- Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов 
поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

 

- Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача 
сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, 

аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с 

ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. 
Коллективнаякоммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и 
процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 
Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности было непосредственно связано 

с его применением: 

- «Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 
рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 
контроля. 
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- «Литературное чтение».Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование 

небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. 
Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

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. 
- «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 
выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 
устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 
коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

- «Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также 
методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 
знаний и ИКТ-подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в 
ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых 
данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 
информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 
причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 
геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 
сравнение геометрических объектов. 

- «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 
инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 
проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 
учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете.  
Создание информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях.Использование 
компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), добавление ссылок в 
тексты и графические объекты. 

- «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 
результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами. 

- «Искусство». 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 видеосюжетов, натурной мультипликации и 
компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 
готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 
Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по уровням общего образования. 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 
среднему образованию. На каждой уровне образовательной деятельности проводится диагностика 

готовности учащихся для получения дальнейшего образования. Стартовая диагностика определяет 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями 

уровня обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 
 Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ Светлянской СОШ 

осуществляется следующим образом: 
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1. Проводится диагностика готовности учащихся 1-х классов к обучению в начальной школе. 

 

2. В течение 2-3-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, проводится 

анализ итогов адаптации первоклассников. 
 

3. В течение всего периода обучения в начальных классах средствами УМК «Школа России» 

проводится работа по формированию, развитию и коррекции (при необходимости) 
универсальных учебных умений. 

 

4.В конце 4 класса проводится итоговая диагностика готовности учащихся к продолжению обучения в 
средней школе.  

 

Значение  универсальных  учебных  действий  для  успешности  обучения  в  основной  школе 

(представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения) 
 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация. Мотивация 

достижения. Развитеи основ 

гражданской идентичности 
Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимися границ 

«знания и незнания» 
Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 
работы над ее достижением. 

Регулятивны, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 
Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

материала.Слздание 
предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные (речевые) 
регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимися содержания, 

последовательности и 

оснований действий. 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий предполагает 

реализацию принципа преемственности начального образования и дошкольного образования и на 

этапе перехода к основной школе. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности 

- ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

 

образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 
 

Преемственность начального образования и основного обеспечивается формированием у 

младших школьников комплекса универсальных учебных действий как основы успешного освоения 
содержания программы в последующем образовательном уровне. 
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Планируемые результаты формирования универсальных учебных 

действий для выпускника начальных классов 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования 
у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 
моральной децентрации. 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

процессе и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

 

сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
 

2.2.1. Общие положения. 
 

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 ребѐнка, 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 ИКТ-компетентности учащихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 
предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

 
В то же время такой подход позволит предупредить узко предметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

На начальном уровне образования в МБОУ Светлянской СОШ используется ведущий учебно-
методический комплект «Школа России». 
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Учебники образовательной системы «Школа России» являются методическим средством, 

позволяющим реализовать современные требования к содержанию и организации образования младших 

школьников и тем самым обеспечить достижение предусмотренных ФГОС результатов начального 

образования – личностное развитие детей, их духовно-нравственное воспитание, формирование у 
них конкретных предметных умений ит комплекса универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Осуществление поставленных целей обеспечивается следующим. 
 

-  В учебниках реализуется деятельностный подход к организации учебной работы, что позволяет 

формировать у учащихся умение осознавать учебную задачу, планировать свои действия, осознанно 
их выполнять, осуществлять самоконтроль (итоговый и пошаговый), проводить самооценку. 

 

- На материале каждого учебного предмета осуществляется целенаправленное формирование приѐмов 

умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение), 
обучение установлению причинно-следственных связей, построению рассуждений, фиксации 

выводов в различной форме: словесной, схематичной, модельной. 

 
- Наряду с формированием логического мышления, все учебники создают условия для 

совершенствования эмоциональной сферы ребѐнка, для расширения его опыта образного 

восприятия мира, для развития образного мышления. 
 

- Учебниками обеспечивается обучение всем видам речевой деятельности, в том числе различным   

видам   чтения, поиску,получению,переработке   и   использованию информации,еѐ пониманию и 

представлению в различной форме:словесной,изобразительной, схематичной, модельной. 
 

    -Методическим аппаратом учебников созданы условия для организации продуктивного общения, 

сотрудничества детей с учителем и друг с другом, для формирования в целом коммуникативных 

умений: слушать и стараться понимать собеседника; строить свои высказывания с учѐтом задач, условий 

и принятых правил общения; использовать речь как средство организации совместной деятельности, как 

способ запроса, получения и передачи информации; создавать небольшой монолог, участвовать в 

диалоге, в коллективной беседе, понимать возможность различных точек зрения на один и тот же вопрос, 
осознавать и аргументировать своѐ мнение. 

Все учебники направлены на духовно-нравственное воспитание младших школьников. При 

этом в рамках различных учебных предметов делаются акценты на разных компонентах работы. 
 

Область «Иностранный язык» предусматривает изучение предмета «Английский язык», 

Образовательная область «Физическая культура» предусматривает изучение предмета «Физическая 
культура» по комплексной программе физического воспитания для учащихся 1-11-х классов. Предмет 

физическая культура направлен на 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. 

 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется в 4-м классе на основе 
модуля «Основы православной культуры», Учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу традиций многонациональной культуры 
России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В 

процессе обучения (в урочной и внеурочной формах) формируется достаточно осознанная система 
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-

этических нормах. 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

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

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте 

информации.  

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

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

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших 

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

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

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

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками.  

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

мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения.  

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

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

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

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

не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

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

чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 

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

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

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

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

раздельное написание слов;  

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных;  

знаки препинания в конце предложения.  



40 

 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс  
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. 

Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, 

различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—

глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

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

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

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

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

обозначения звуков буквами.  

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительныхъи ь.  

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.Знание алфавита: правильное 
название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой 
букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена).  

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

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

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

(однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за 

единообразием написания корней (корм —кормить —кормушка, лес —лесник —лесной). 

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

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

подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

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

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

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

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

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

склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3мусклонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять 

предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе.  

Морфологический разбор имён существительных. 

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

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 

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

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3голица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у 

него, с ней, о нем). 

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

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время 
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глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

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

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

разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

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

речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания 

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

предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом 

важного по смыслу слова в предложении. 
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 
разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 
Предложения с однородными членами с союзами и(без перечисления), а, но и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 

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

но.  

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. 

Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение составить 

сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

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

сочетания чк—чн, чт, щн;  

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

проверяемые безударные гласные в корне слова;  

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

непроизносимые согласные;  

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

разделительные ъ и ь;  

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на мя, ий, ья, ье, 

ия, ов, ин);  

безударные окончания имён прилагательных;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

не с глаголами;  

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа (пишешь, 

учишь);  

мягкий знак в глаголах в сочетании ться;  

безударные личные окончания глаголов;  

раздельное написание предлогов с другими словами;  

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи 
Осознание ситуации общения: с какойцелью, с кем и где происходит общение.  
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

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

Составление диалогов в форме вопросов и ответов.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

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

повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление 

сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). 

Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу 

(специфика учебно-деловой речи).  

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, 
богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

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

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

2ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Виды речевой и читательской деятельности  
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению.  

Чтение  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания.  

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

жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

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

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

Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации.  

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

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

справочных и иллюстративноизобразительных материалов.  

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

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

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал).  

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.  
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Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления 

о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ.  
Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

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

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

текста, авторских помет, имён героев.  

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

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

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

основе текста).  

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научнопопулярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения.  

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

пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

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

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного искусства) 

в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 

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

особенностей монологического высказывания.  

Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в минисочинениях, 

рассказ на заданную тему.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 
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отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического развития.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).  

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

братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, юмористические 

произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

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

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

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла.  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

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

выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

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

Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения (с 

использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распорядок дня). 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, каникулы.  

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

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.  

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

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода.  

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

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  
1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения;  

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем 

диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны;  

диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).  

В русле аудирования  
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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. 

Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare).Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения, простейшие 

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

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I 

liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, 

please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами.  

Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем.  

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

указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления).  

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

very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).  

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

Социокультурная осведомлённость  
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.  

 

4. МАТЕМАТИКА 

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

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

чисел, знаки сравнения. 
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

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

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

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

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

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

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 

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

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

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

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

пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, 

м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление площади 

прямоугольника.  

Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации.  

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

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»).  

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

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

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

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

 

5. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек, природа, общество) 

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

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и 
пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 
времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

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

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

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

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

Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 
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Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

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

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 

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

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

своего края.  

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

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

характеристика на основе наблюдений).  

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

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

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

Охрана, бережное использование воздуха.  

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

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

использование воды.  

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

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

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

бережное использование почв.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход 

за комнатными и культурными растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

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

пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за 

домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

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

растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища 

и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений).  

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

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы).  

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы.  

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

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

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, 

профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, 
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дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание 

состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья 

и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество  
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности 

российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – особенность 

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

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

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

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

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

больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и 

фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны 

и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, 

традиции. День Матери. День любви, семьи и верности.  

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

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и торжественные даты. 

День учителя. Составление режима дня школьника.  

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

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и 

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

местах.  

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

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство.  

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

Правила пользования транспортом.  

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

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий 

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

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

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к государственному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним.  

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

особенности быта (по выбору).  

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

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

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  
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История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

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

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. 

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

с 3—4 (нескольки ми) странами (по выбору): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

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

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве.  

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

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

водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми 

людьми.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

 

6. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
Россия — наша Родина.  

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России.  

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству.  

 

7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 
человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 
культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 
музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 
национального, российского и мирового искусства.  

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

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

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

выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

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

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 
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скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы 

с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека.  

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

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

учётом местных условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

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

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

большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния.  

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

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.  

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

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

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

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

объёмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, 

цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном 

искусстве.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов и средств для 

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

панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели 

и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности  
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения 

человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, художественном конструировании.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник 

и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению.  

 

8. МУЗЫКА 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт.  
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный 

и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры драматизации. 
Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и 

др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор 

— исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст).  

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного содержания 

произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления 

о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD).  
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Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

9. ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания  
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

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

прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

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

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.  

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

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

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый).  

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

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

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

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

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

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

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

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

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 
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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.  

Практика работы на компьютере  

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение 

и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint.  

 

10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания по физической культуре  
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

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

развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая 
подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
Способы физкультурной деятельности  
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной 

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

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

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

спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр.  

Физическое совершенствование  
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивнооздоровительная деятельность.  

Гимнастика.  
Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений.Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя.  

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

флажки, обручи, малые и большие мячи).  

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега через 

гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности).  

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

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

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

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

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

Лёгкая атлетика.  
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. 

Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом.  
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Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность.  

Лыжная подготовка.Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

Плавание.  

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Игры в воде.  

Подвижные игры и элементы спортивных игр  
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и координацию.  

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

выносливость и быстроту.  

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

выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

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

игры на материале футбола.  

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

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

двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола.  
Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя 

подача мяча (одной рукой снизу). 
 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола.  

Подвижные игры разных народов.  

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

урожай».  

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

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

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

урони мяч».  

Адаптивная физическая реабилитация  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, с 

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

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

индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

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

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

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

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 

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

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление веса 

собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); 

отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка).  

На материале лёгкой атлетики  
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

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

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

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе.  

На материале лыжных гонок  
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 
(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 
предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций.  

На материале плавания  
Развитие выносливости: работа ног у вертикальнойповерхности, проплывание отрезков на ногах, 

держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания (стрелочкой.  

Коррекционно-развивающие упражнения  
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: 

сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений без 

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

обруч,большой обруч).  

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

при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть 

на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на 

выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.  

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнастической 

стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, 

приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; 

упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека 

(«ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой 

как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный 

ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя 

на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 

мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения 

на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для укрепления 

мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота 

туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног.  

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

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

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

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

дорожке для стоп.  

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

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

сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами 
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(перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с 

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

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

вперед, вверх, вправо, влево).  

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

изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на 

полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по 

показу,ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью.  

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков  

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

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

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

повороты на месте кругом с показом направления.  

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

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

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

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

одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с 
высоты 50 

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

г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага.  

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

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

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

мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от 

пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 

кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-

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

на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).  

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

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

г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на 

г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу.  

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

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

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

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

предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, 

набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 

заданий в подлезании, перелезании и равновесии.  

 

11.« РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Первый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
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  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  
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Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов).  

Раздел 3. Секреты речи и текста  
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).  

Второй год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька).  
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 
веретено, серп, 

коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка калач, 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  
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  
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 ивы.  

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.  

Третий год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
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).  
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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 

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  
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.).  

Четвёртый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
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 местеи 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  
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).  
История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

3. Секреты речи и текста  
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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).  

 

12.«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (русском)» 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  
Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-

культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому на 

слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, 

позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью 

интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как источник 

познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические ценности и 

идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на 

протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и др. Черты 

русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. 

Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. 

Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. 

Отражение в русской литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми и 

сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. Эмоционально-

нравственная оценка поступков героев.  

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его переживаний; 

обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского народа о мире 

природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений 

в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с 

чувствами и настроением человека.  

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, отдельные 

факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения)  
Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 

текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие 
специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение 
услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту 
(подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета.  

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся.  

Письмо (культура письменной речи)  
Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в 

изучаемых произведениях.  

Библиографическая культура  
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Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений для 

внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих возрасту 

словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре.  

Круг чтения  
Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской литературы 

XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие национально-культурные 

ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского 

чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся 

представителях русского народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), 

о праздниках, значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; 

литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь;  

художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. 

Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведений)  
Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на основе художественного 

произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию 

иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников.  

 

Программы отдельных учебных предметов разработаны на основе: требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО и программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов содержат: 

1)пояснительную записку 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  

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

количества часов, отводимых на освоение каждой темы и указанием ЦОР к каждой теме . 

Адаптированный рабочие программы по учебным предметам  представлены в 

Приложении 1: 

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык"  

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение"  

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Иностранный язык (английский)"  

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Математика"  

 Адаптированная рабочая программа  по учебному предмету "Окружающий мир"  

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики"  

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Изобразительное искусство"  

Адаптированная  рабочая программа по учебному предмету "Музыка"  

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Технология" 

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура» 

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)»  
 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия) 
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Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является:  

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение);  

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования);  

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);  

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов). 

 

Психокоррекционные занятия 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферыи социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное 

понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 
контролю). 

 
Коррекционные занятия педагога-диффектолога 

 
Цель: восполнение пробелов в знаниях, коррекция недостатков развития учебно-познавательной 

деятельности учащихся. 

Задачи: 

1) формировать и развивать  различные виды  памяти, внимания, воображения, развитие речи; 

2) способствовать восполнению и расширению приобретаемых на уроках знаний; 
3) формировать общую способность искать и находить новые решения, необычные способы достижения 

требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации; 

5) формировать положительную учебную мотивацию;    
6) расширять лингвистический кругозор школьника; 

 

Содержание программы. 
  Раздел 1. «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

Развитие зрительного анализа и пространственного восприятия элементов букв. 



62 

 

Развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых объектов. 

Развитие слухового восприятия и слухового внимания. Развитие тактильных ощущений. Развитие 

умения организации и контроля простейших двигательных программ. Развитие тонкости и 

целенаправленности движений. Развитие кинестетических основ движения. Развитие межполушарного 
взаимодействия. Формирование способности выделять признаки предметов. Формирование умения 

ориентировки в схеме собственного тела. Формирование умения ориентировки в ближайшем окружении 

(класса). Формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга). Развитие 
пространственного праксиса. Развитие навыка дифференциации пространственно схоже расположенных 

объектов. 

 

Раздел 2. «Развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления» 

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти при заучивании 

наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз. 

Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выполнении заданий 
математического характера и в работе над текстом; самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Развитие всех видов внимания и умения работать самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога (использование наводящих вопросов) при выполнении заданий. Развитие устойчивости, 
концентрации, повышения объема, умения переключаться с одного вида деятельности на другой, 

самоконтроль. 

Самостоятельное планирование этапов деятельности.Упражнения на  планирование этапов деятельности. 
Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому 

мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в развитии 

математических и речевых навыков. 

Раздел 3. «Развитие связной речи» 
    Формирование языковых средств оформления связного текста. Развитие умений и навыков построения 

самостоятельного связного высказывания.  Развитие и совершенствование умений связного 

высказывания. Развитие умений и навыков анализировать текст. Формирование  работать с  текстом. 
Формирование практических представлений о тексте. Формирование монологической речи. Расширение 

словарного запаса слов. 

Раздел 4. «Формирование математических представлений» 

Количество и счёт (прямой и обратный; количественный и порядковый).Состав числа. Счётные 
операции. Решение и составление задач. Геометрические фигуры. Цвет, форма, размер предметов. 

Сравнение предметов. Временные понятия. 

 

Программа по коррекции и развитию социальных и коммуникативных навыков, 

компетенций эмоционально-волевой сферы 
Цели программы: развитие и коррекция познавательных процессов младших школьников с 

целью улучшения восприятия, переработки и усвоения программного материала, повышение уровня 

обучаемости учащихся имеющих низкий и  ниже возрастной нормы уровень познавательной сферы, детей 

с ОВЗ. 

Задачи программы: Обучающие: 

- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

- углубление и  расширение знаний  учащихся исходя  из  

интересов и специфики их способностей. 

Развивающие: 

- формирование и развитие логического мышления; 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, переключение и т.д.); 

- развитие памяти (формирование навыков запоминания,
 устойчивости, развитие смысловой памяти); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение копировать 
образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным указаниям учителя; 

умение учитывать в своей работе заданную систему требований); 

- развитие речи и словарного запаса учащихся; 

- развитие быстроты реакции. 

Воспитательные: 

- формирование положительной мотивации к учению. 
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- формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребёнка к себе и своим 

качествам; 

- формирование умения работать в группе (при групповых занятиях). 
Курс коррекционно-развивающих занятий нацелен на решение задач и интеллектуально- личностно-

деятельностного развития младших школьников. 

Содержание программы 
 

 1 КЛАСС  
В соответствии с выделенными особенностями детей с ОВЗ психокоррекционная работа 

в 1 классе может быть конкретизирована и обозначена следующими разделами: 

 Раздел   1.   Комплекс ное   обследование   дет ей.   Оп ределение   первичного   уровня  

 развития (1час).  
Исследование общей осведомлённости и кругозора учащихся. Исследование мелкой и крупной 
моторики рук. Исследование восприятия (форма, цвет, размер, материал, пространство и время). 

Представления о внешних свойствах предметов. Эмоции. 

Раздел 2. Адап т ация первоклассников (2часа). Запоминание имен одноклассников. Любимые игры, 
игрушки, занятия. Отличия школы и детского сада, учительницы и воспитательницы. Экскурсии по 

школе, в столовую, библиотеку (информация). Обратная связь: рассказы учащихся о посещенных 

объектах. Диагностика эмоционального отношения к школе и учению (рисунок Я в школе). 

Наша внешность: лицо, волосы, одежда. Загадки-описания. Школьная одежда. Сезонные изменения в 
природе и одежде. Одежда и обувь для осени. 

Вежливые слова: игры с включением формул речевого этикета (можно, извините, спасибо, 

пожалуйста, прошу вас и т.п.). 

Раздел 3.  Развитие крупной и мелкой моторики (8 часов) 
Общеразвивающие подвижные игры. Целенаправленность выполнения действий и движений по 

инструкции педагога (броски в цель, ходьба по "дорожке следов"). Развитие быстроты движений, 
умения контролировать сменяемость действий. 

Обводим по трафарету, разукрашиваем. " Соединяем точки и рисуем узоры. Психотренинг "Зимние 

месяцы. Приметы зимы". Контурная аппликация из пластилина. Психотренинг "Весенние месяцы. 

Приметы весны. Нанизываем бусы. Завязываем узелки. Психотренинг "Летние месяцы. Приметы 
лета".Аппликация из полосок бумаги. Волшебные шнуровки. 

Рисование по номерам. Пальчиковая гимнастика. Штриховка. Графические упражнения. Рисование 

пальчиковыми красками. Игры и действия с предметами (мозаика из пайеток, стикерная мозаика, 
аппликация из  крупы) . 

 Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов (15 часов)  
Назначение предметов. Школьные предметы и принадлежности. Количество. Настольные игры с 

фишками. Игротренинг "Что возьмём в школу" 
Параметры  предмета. Размер.  Высота.  Большой  -  маленький.  Противоположности. 

Психотренинг "Мир вокруг нас". 

Составляем целое из частей. Классифицируем по форме. Выделение признаков формы. 
Классификация предметов (круглые, треугольные, квадратные). 

Цвета предметов.АРТ Тренинг"Путешествие в страну цвета. Тренинг"Снежное королевст 

во".Конструирование  снежков  из бумаги.  "  Лепка  на  картоне  «Волны».  Аппликация 
«Елочка».  "Солнечные  зайчики".  Рисование  ватными  палочками.  "Красная  шапочка". Лепка 

клубнички. Рисунок из кляксы. «Цветная сказка". 

Знакомимся с миром звуков. Мульттренинг "Эхо".Аудиотренинг "Слушаем звуки леса". 

Ориентировка на собственном теле:  дифференциация правой (левой) руки (ноги),  правой (левой) 
части тела. Определение расположения предметов в пространстве (справа - слева, выше - ниже и 

др.). 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок 
следования). 

Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая (левая) сторона); 

расположение геометрических фигур по речевой инструкции, перемещение их на плоскости листа. 
Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, геометрических фигур Изучение временных 

показателей: времён года, дней недели. 

Определение на ощупь величины предметов из разного материала. Игра  «Волшебный мешочек. 

Знакомство с эмоциональным миром человека. Радость. Грусть.Гнев. Страх.Спокойствие. Злость. 
Удивление. 

 Раздел  5.   Развит ие  познават ельной   сфер ы   и  целенаправленное  формирование  
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 высших психических функций (1 час).  
Анализ объектов по картинке. Угадывание предметов по признакам. 

 Раздел 6. Ра звит ие коммуни кат ивной сфер ы и социальная инт еграция (3 часа).  Игры, 

привлекающие внимание к сверстнику. Комплименты -похвалы (аккуратный, внимательный, 
вежливый, находчивый, веселый, честный, дружелюбный, отзывчивый, благодарный и др.). 

Причины ссор (детские высказывания): жадничает, ябедничает, дерется, отнимает и портит вещи и 

т.п. Обида и прощение. Притчи. Что помогает не ссориться. «Мы на помощь придем». Когда нужно 
помогать (детские высказывания). Что называется помощью. Кому надо помогать. Признаки 

потребности в помощи. А.Л. Барто 

«Помощница». 

 Раздел 7. Ра звит ие эмоционально -личност ной сферы и коррекция ее недост ат ков  (3часа).  
Я не умел, но уже умею…Рассказ обучающегося о семье. Рисунок семьи Оценка успешности 

обучения в  первом классе 

 Итого: 33 часов (1 заня тие в неделю)  

2 К Л АСС  
Раздел 1 Психодиагностические упражнения, создание положительной мотивации на занятия, 

знакомство.  

Раздел 2. Ди агност иче ский блок (3 часа)  
Диагностика уровня развития внимания, устойчивости, объёма, произвольности. Упражнение на 

развитие внимания. Диагностика уровня развития  внимания, устойчивости, объёма, произвольности. 
Упражнение на развитие внимания: Групповые методики диагностики разных видов памяти. 

Проективные тесты рисунки «Несуществующее животное»,  «Мой класс». 

 Раздел 3. Ра звит ие и коррекция сенсорной с феры (7 ча сов)  
Упражнения, развивающие осязательное восприятие формы объемных предметов. Упражнения, 
развивающие зрительное восприятие«Копирование точек», «Составь предмет  из  геометрических   

фигур»,   «Кляксы»,   «Необычные  рисунки».Упражнения развивающие слуховое восприятие и 

слухо-моторную координацию. Двигательное воспроизведение ритмических структур по образцу 
и по инструкции («Веселый алфавит»), рисование обеими руками, выполнение графических  

диктантов. Упражнения на синхронность работы обеих рук (работа со шнуром, нанизывание бус). 

 Раздел 4. Ра звит ие двигат ельной сферы (4 часа)  
Упражнения с  использованием пальчиковой гимнастики,  а также  рисование по шаблону и трафарету, 
обводка по пунктиру, копирование рисунков, дорисовывание изображений предметов, штриховка, 

работа со шнуровкой, медиатором. Тренинг – уроки с использованием техник биологической обратной  

связи,  аутогенной  тренировки, методов произвольной регуляции и саморегуляции. Урок-игра «Я – 
робот» 

 Раздел 5. Формирование простра нст венно-временных от ношений (5 часов)  Упражнения  на 

формирование пространственных  представлений: "Слева, справа, ниже, выше - нарисуешь, как 
услышишь",  «В гости к другу», «Мой путь»,  «Фигурное лото» Работа с серией сюжетных картинок, 

часами, календарем, моделью календарного года. Сказкотерапия  и коррекция квазипространственных  

представлений. Упражнения «Бочка и ящик», «Что находится в помещении»,  « Я – сыщик». Игра 

«Внутри-снаружи» 

 Раздел 6.  Ра звит ие когнитивной  сферы (4  часа)  
Игры и упражнения на развитие разных видов памяти; игры и упражнения на развитие точности 

запоминания; игры и упражнения на развитие умения использовать приемы мнемотехники; 
психогимнастические упражнения; релаксационные упражнения. Дидактические  игры  и  упражнения  

(слуховые  диктанты;  игра  «Запомни  звуки»;  игра 

«Забытый предмет (буква)»; зрительные диктанты; запоминание и воспроизведение многозвеньевых 
инструкций; заучивание букв).Игры на снятие психологической инертности и развитие воображения: 

Метод дорисовывания неопределенной фигуры до узнаваемого  предмета, дорисовывание 

неопределенной фигуры до заданного образа. 

 Раздел  7.  Формирование  школьной     мо т ивации     и  профилактика     школьной  
 дезадап т ации (5 часов)  
Метод арт-терапии в формировании позитивного образа школьника и учебы. Игры для понимания 

противоречия «хорошо-плохо».Формирование навыков построения внутреннего плана действий; 
Тренировка объема, концентрации внимания, умения действовать по инструкции. Урок-тренинг  

«Разведчики» 

 Раздел 8. Ра звит ие эмоционально -личност ных качест в (4 часа)  
Тренинг: Правила дружбы. Формирование сплоченности и профилактики конфликтов. Проведение 
игр «Волшебный стул. Обучение эффективным способам общения. 
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Итоговая диагностика (2 часа). Проведение итоговой диагностики целью 

определения динамики 

 Итого: 34 часа (1 занятие в неделю)  

3 К Л АСС  

Раздел 1. Вводное зан ят ие (1 час)  

Создание положительной мотивации и заинтересованности детей в занятиях; проведение 

психогимнастические упражнений. 

Раздел  2.  Пр офилак т ика  школьной    дезадапт ации,    развит ии  коммуни кат ивных  

способност ей (3 часа) 
Формирование сплоченного детского коллектива, обучение детей  эффективным способам 

общения. «Мы – дружная команда». Развитие навыков сотрудничества, доверительного отношения 

друг к другу. Упражнение «Комплименты». Формирование у детей мотивации на совместную 

работу, развитие навыков коллективного сотрудничества. Формирование положительной  учебной 

мотивации. 

Раздел 3. Ра звит ие произволь ного  внимания  и поведения (2 часа)  
Развитие концентрации внимания, саморегуляции  и  самоконтроля.Развитие переключения 

внимания и умения действовать  по  правилу. 

Раздел 4. Ра звит ие мнест ических  способностей (5 часов ) 
Развитие объема кратковременной оперативной памяти. Тренировка произвольного запоминания 

зрительно воспринимаемых объектов; произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, 
слов, предложений, многоступенчатых инструкций. Развитие механической зрительной и 

слуховой памяти. Дидактические игры и упражнения (слуховые диктанты; игра «Запомни звуки»; 

игра «Забытый предмет (буква)»; зрительные диктанты; запоминание и воспроизведение 

многозвеньевых инструкций; заучивание букв). Обучение способам эффективного запоминания. 

 Раздел 5.  Ра звит ие мыслит ельных  процессов и зри т ельно-мот орной  координации (5 часов)  
Развитие логического мышления и сообразительности. Упражнения в построении умозаключений 

по аналогии, установление закономерностей, развитие сложных форм мышления: логического 
мышления, абстрагирования. Развитие умения устанавливать причинно-следственные отношения. 

Развитие умения обобщать и находить противоположности. Игры-загадки и ребусы; игры и 

упражнения на развитие операций мышления; игры и упражнения на развитие логического, 

словесного мышления; психогимнастические упражнения; релаксационные упражнения. 

Раздел 6.  Развитие двигательной  сферы (4  часа) 
Упражнения с  использованием пальчиковой гимнастики,  а также  рисование по шаблону и 

трафарету, обводка по пунктиру, копирование рисунков, дорисовывание изображений предметов, 
штриховка, работа со шнуровкой, медиатором. Подвижные игры и упражнения на развитие общей 

моторики. Расслабляющие и релаксирующие упражнения, упражнения с речевыми инструкциями. 

Развитие произвольности движений (сигнал- реакция). 
Раздел 7.  Формирование пространственно-временных отношений (4 часа) Упражнения  на 

формирование пространственных  представлений: "Слева, справа, ниже, выше - нарисуешь, как 

услышишь",  «В гости к другу», «Мой путь»,  «Фигурное лото». Понимать пространственные и 

временные логико-грамматические конструкции Работа с сериейсюжетных картинок,
 часами, календарем, моделью календарногогода. Сказкотерапия  и коррекция 

квазипространственных  представлений. Упражнения «Бочка и ящик», «Что находится в 

помещении»,  « Я – сыщик». Игра «Внутри-снаружи» 

Раздел 8.  Развитие и коррекция эмоциональной  сферы (3 часа) 
Знакомство с базовыми эмоциями: радость, удивление, грусть, гордость, страдание и печаль, 

обида, гнев, страх, вина, стыд. Работа с чувством страха и тревожности. Формирование умения 
различать и принимать эмоции  других  людей.  Обучение приемам регуляции и саморегуляции 

эмоций. 

Раздел 9.  Развитие творчески  способностей,  воображения  (3 часов) 
Упорядочение представлений детей о том, что такое воображение и фантазия. Игры и упражнения 
на развитие особенностей творческого мышления: гибкость, нестандартность, способность 

генерировать новые идеи и т.п.Игры на снятие психологической инертности и  развитие  

воображения:  «Фантастическое  растение»,     «Фантастическое  животное», 
«Фантастическая планета», «Мои фантастические возможности». Метод дорисовывания 

неопределенной фигуры до узнаваемого предмета, дорисовывание неопределенной фигуры до  

заданного образа. 

Раздел 10.  Развитие эмоционально-личностных  качеств (4 часа). 
Упорядочение представлений детей о том,  что такое воображение и фантазия. 
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Игры и упражнения на развитие особенностей творческого мышления: гибкость, нестандартность, 

способность генерировать новые идеи и т.п. Игры на снятие психологической   инертности   и   

развитие   воображения:   «Фантастическое   растение», 

«Фантастическое животное», «Фантастическая планета», «Мои фантастические возможности». 
Метод дорисовывания неопределенной фигуры до узнаваемого предмета, дорисовывание 

неопределенной фигуры до   заданного образа. «Как   мы все похожи!». 

«Какие мы все разные!» Тренинг: Правила дружбы. Формирование сплоченности и профилактики 
конфликтов « Мы – дружная команда». Наиболее интересные детям упр. и игры, ответы на вопросы, 

выводы. Проведение итоговой диагностики с  целью определения динамики. 

 Итого: 34часа (1 занятие в неделю) 
 

4  К Л АСС  

Раздел 1. Вводное занятие (1 час) 

Групповые игры, принятие правил групповой работы, создание атмосферы 
эмоционального комфорта. 

Раздел 2. Диагностический  блок  (2часа)  
Тесты  интеллекта,  интеллектуального  и  личностного развития,  уровень развития 
мотивации, обучающихся. 

Раздел 3. Восприятие. Пространственные представления (7часов) 
Формирование произвольности зрительного восприятия, дорисовывание незаконченных 
изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. Выделение 

нереальных элементов нелепых картинок. Развитие дифференцированных осязательных 

ощущений (сухое — еще суше, влажное — мокрое), их словесное обозначение. 

Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (оставление простейших схем 
планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного формата(тетрадный, альбомный, 

ватман).Определение времени по часам. 

Раздел 4. Развитие памяти (5 часов) 
Тренировка различных  видов памяти, упражнения «Опиши картинку»,  «Инопланетяне», 

«Эстафета слов»,  «Повторяй за мной»,  «Запрещенное движение». 

Развитие словесно-логической  памяти,  упражнения «Группировка слов»,  «Свяжи пару», 

«Ассоциации»,  «Ключевые слова». Обучение мнемотехникам 

Раздел 5. Развитие воображения (5 часов) 
Развитие активного   воображения   с использованием арт-техник:   «Чернильные пятна», 

«Свободное рисование»,  «Пальчиковое рисование»,  «Орнаменты»,  «Каракули». 

Раздел 6.  Развитие внимания (5часов) 
Игры  и  упражнения  на  развитие  произвольного внимания:  «Корректурные  пробы», 

«Назови, что видишь», «Корректировщик», «Шифровка», «Делай и рассказывай», 
«Таблицы Шульте»,  «Анаграммы», игра «Зоркий глаз»,  «Найди отличия». 

Раздел 7. Развитие мыслительных  функций (3 часа) 

Упражнения на мышечную релаксацию «Штанги»; «Графический диктант»; Развитие мышления 

(анализ через синтез). Развитие мышления (абстрагирование). Развитие пространственных 
представлений. Развитие словесно – логического мышления. Построение умозаключения по аналогии. 

Развитие сложных форм мышления (логического мышления): абстрагирование, установление 

закономерностей. 

Раздел 8. Развитие произвольности и волевой  регуляции (3 часа). 
Тренинговые занятия «Разные настроения», «Учимся менять свое настроение», «Учимся искать выход 

из сложных ситуаций», «Избавляемся от плохих мыслей», «Живи в согласии с другими»,   «Как 
победить   злость»,   «Прогоняем страх»,   «Учимся говорить «Нет» там,  где это  необходимо»,  

«Саморегуляция». 

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой  сферы (4 часа) 
Развитие представлений детей о соотношении внутреннего состояния человека и его внешнего 
выражения. Вера в себя. Формирование у детей конструктивных способов реагирования в 

конфликтной ситуации. Отработка приёмов лицевой  экспрессии различных эмоциональных состояний. 

Игровая коррекция агрессивности, формирование и развитие внимания, доброжелательности, 
взаимоотношений детей в группе. Рефлексия собственных чувств (Я – это Я), развитие умения 

различать виды поведения и умения работать в команде. Формирование у детей навыков 

самоконтроля.Формирование нравственных представлений. Арт-терапия «Остров счастья». 

Подведение итогов, определение динамики развития детей. 
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Программы коррекционных курсов разработаны на основе: требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Программы коррекционных курсов содержат: 

1)пояснительную записку 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  

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

количества часов. 

 

 

Программы коррекционного курса представлены в Приложении 2: 

 Рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия»  

 Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» 

 Рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательной сферы» 

Рабочая программа коррекционного курса по коррекции и развитию социальных и коммуникативных 

навыков, компетенций эмоционально-волевой сферы 

 
 

2.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», государственной политики в сфере воспитания, Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 
Минпросвещения России от 31.05.2021 №  286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от  31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413).  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на всех уровнях 
общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования.  

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией (в том числе советов обучающихся), советов родителей; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 
другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей, историческое просвещение, 
формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год.  

 

Анализ реализации Программы воспитания в МБОУ Светлянской СОШ  

за 2021 – 2022 учебный год.  

 

В 2021 - 2022 учебном году воспитательная работа в школе осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 
личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на 

достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса в целом. 
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Целью воспитания в МБОУ Светлянской СОШ являлось личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся:  

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 
социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике; 

Для реализации  цели были поставлены следующие задачи: 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 
на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся. 

 осуществлять меры общей профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 проводить систематическую работу по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, имеющих проблемы в обучении, отклонения в поведении 
в соответствии с ФЗ -120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» 

 формировать у обучающихся  толерантность и эмпатию, эмоционально целостное 

отношение к  Закону, нормам и ценностям  общества; обучать правилам безопасного и 

ответственного поведения. 
 

Поставленные задачи реализовывались по  соответствующим модулям:  

1) Ключевые общешкольные дела  
2) Классное руководство  

3) Школьный урок  

4) Внеурочная деятельность  
5) Самоуправление  

6) Профориентация  

7) Работа с родителями  

8) Детские общественные объединения  
9) Профилактиктическая работа  

10) Экскурсии, походы 

11) Организация предметно-эстетической среды 
 

1.Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть обучающихся и которые  планируются, готовятся, проводятся и анализируются. 
В течение года  запланированные мероприятия  проведены. Ключевые дела прошли успешно. 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний «Здравствуй, школа!» 

Месячник Внимание-дети! 
Месячник безопасности 

Акция «Беслан  - мы помним!» 

Осенний кросс 
День учителя 

Фотоконкурс «Яркий класс» 

Неделя добра 
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Акция «Мы рядом»  

Изготовление поздравительных открыток пожилым людям 

Помощь бабушкам и дедушкам 

Всероссийская экологическая неделя «Экология и  энергосбережение в школе» 
Уроки экологии 

День народного единства 

Юбилей Воткинского района 
Международный день толерантности 

Выставка рисунков, фотографий,  он-лайн поздравление к Дню матери 

Профилактическая акция «Неделя подростка» 
Всемирный день борьбы со СПИДом 

Декада правовых знаний 

Новогодние чудеса.  

Час памяти «Блокада Ленинграда» 
Акция «Блокадный хлеб» 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 

Весенняя неделя добра 
День Победы 

Международный день семьи 

Весенний кросс 
Праздник последнего звонка» 

Вручение аттестатов, выпускной вечер в школе 

В программе развития классного коллектива имеется Карта активности, в которой отмечается активность 

учащихся в школьных мероприятиях в течение года.. 

Все дети разные по характеру, у всех свои интересы и предпочтения. Одни участвуют в мероприятиях в 

качестве слушателей и зрителей, другие в качестве помощников и организаторов.   

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы  (охват учащихся 100%.) , но степень 

активности классов в жизни школы разная. Это связано с работой классных руководителей, их умением 
организовать детей, привлекать к  участию в мероприятиях каждого ребенка.  

Анализируя работу этого учебного года, можно выделить следующее: 

Ключевые школьные дела проводились, но  большая часть  проводилась дистанционно и  мероприятия 
переносились в классы. 

 

Задачи на будущий 2022-2023 учебный год:  

Продумать формы проведения ключевых школьных дел, используя традиционные и вводя новые 
  

2.Модуль «Классное руководство» 
Большая работа в воспитании детей отводится классному руководителю. 
В школе 11 классных коллективов, 11классных руководителей.  

У каждого классного руководителя имеется план воспитательной работы с классом, анализ 

воспитательной работы за предыдущий год. Классными руководителями еженедельно проводились 

тематические классные часы, профилактические беседы, мероприятия. 
Каждую четверть  проводились родительские собрания и индивидуальная работа с родителями.. Велась 

работа по сплочению классных коллективов, инициированию и поддержке участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказанию необходимой помощи детям в их подготовке и проведении .  
Во всех классах под руководством классных руководителей рганизована деятельность ученического 

самоуправления, имеются классные уголки, созданы группы в социальной сети «Вконтакте», где активно 

освещаются мероприятия, проводимые в классах или участие класса в общешкольных мероприятиях. 
Также постоянная работа ведется по вовлечению детей в кружки и секции,  контролю занятости детей в  

СОП  во внеучебное время, индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями в СОП..  

Запланированные мероприятия по воспитательной работе на 2021-2022 учебный год показали, 

что:  в целом большинство классных руководителей справляются с обязанностями классного 
руководителя; владеют основными формами и методами работы с обучающимися и  родителями. 

Классные руководители заинтересованы в плодотворной и успешной работе, творчески подходят 

к проведению классных мероприятий, активно участвуют в обсуждении вопросов по проблемам 
классного руководства.  
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В классах  выявлены дети и семьи в СОП и в течение учебного года вели наблюдение за ними: 

проводили профилактические беседы, приглашали родителей, обследовали условия жилья, вовлекали 

подростков в классные, школьные мероприятия, кружки, секции.  

Выполнение классными руководителями организационной функции ведётся на удовлетворительном 

уровне.  

При составлении планов учитываются особенности развития коллектива и каждого его члена, 
мероприятия направлены на создание условий развития личности.  

Поставлены следующие задачи на  2022-2023 учебный год: 

Совершенствование работы классного руководителя в рамках МО классных руководителей.  

3.Модуль «Внеурочная деятельность» 
Внеурочная деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное-  походы, экскурсии, турслеты, дни здоровья, подвижные игры, 

физкультминутки, беседы, классные часы, традиционное мероприятие Костер встречи  
духовно-нравственное - классные часы, уроки мужества, мероприятия нравственно – патриотической 

направленности, акции «Георгиевская лента, «День матери», «День пожилого человека», патриотическое 

мероприятие «Весна победы»  и др. 
социальное - досугово-развлекательные акции, праздники, концерты, вечера, коллективные творческие 

дела. социальные пробы (инициативное участие детей в социальных делах, проектах, акциях),  помощь 

пожилым людям, кружки и секции вне ОУ 

общеинтеллектуальное  - беседы, круглые столы, предметные недели, библиотечные уроки, научно – 

практическая конференция, конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры, познавательные 

игры, викторины, беседы, проектная деятельность. 

Общекультурное  - беседы, круглые столы, предметные недели, библиотечные уроки, научно – 

практическая конференция, конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры, познавательные 

игры, викторины, беседы, проектная деятельность. 

По школе 100 % охват учащихся внеурочной деятельностью. 

4.Модуль «Самоуправление» 

С целью привлечения каждого школьника в общие дела,  творчество, обеспечивающие развитие его 

самостоятельности,  в школе действует ученическое самоуправление на уровне классов и школы. 

В  классных коллективах есть  актив класса, распределены  обязанности. Каждый класс оформил 
классный уголок. 

В сентябре 2021года проводились выборы президента школы, в которых приняли участие 3 активных 

ученика 8- 9 классов.  По итогам выборов победителем стала Савина Анна, ученица 8 класса. 

В состав школьного самоуправления (совет обучающихся) вошли ученики 1-11 классов 
Активистами школьного самоуправления проведены следующие мероприятия:  

общешкольная линейка «День знаний» 

самоуправление на День учителя 
акция «Блокадный хлеб» 

концерт к 8 марта 

веселые старты для 1-4 классов 

классные встречи РДШ 
новый год 

выступление агитбригады по ПДД 

защита проекта «Зал боевой и трудовой славы «Наша память и слава» в рамках проекта Атмосфера 
праздник «Последний звонок» 

патриотическое мероприятие «Весна Победы» 

Система ученического самоуправления позволяет учащимся ощутить себя организаторами своей 
жизни в школе, определить свое место, реализовать свои способности и возможности.  

Подводя итоги прошедшего года, можно сделать вывод, что степень активности ребят была на среднем 

уровне. Это связано с запретом на проведение массовых мероприятий, а также проведение мероприятий 

в дистанционном режиме. 

Организация работы по ученическому самоуправлению недостаточно систематизирована, поэтому в 

2022-2023гг. необходимо активизировать работу по самоуправлению. 

 

5.Модуль  «Профориентация» 
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С целью оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора  будущей 

профессиональной деятельности, выработки у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональному самоопределению,  в школе  проводятся мероприятия по данному направлению.  

Знакомство с профессиями,  формирование положительного отношения учащихся к труду, 
информирование школьников о профессиях, о рынке труда, об учреждениях, где можно получить 

специальность, осуществлялось на классных часах. 

Педагогом-психологом школы проводилась   диагностика  способностей, склонностей учащихся к той 
или иной профессии. 

Проведение экскурсий на предприятия, в организации села, города и района дало возможность лучше 

познакомиться с выбранной профессией,  учебным учреждением. 
Учащиеся школы приняли активное участие в районном фотоконкурсе «Закадри профи» 

Классными руководителями 5- 11 классов организована работа с учащимися по просмотру уроков в 

рамках проекта ПРОЕКТОРИЯ.  

Несмотря на проводимую работу, выпускники 9, 11 классов теряются в выборе профессии, поэтому 
работа по профориентации будет продолжена . 

Поставлены  задачи на будущий 2022-2023 учебный год:  

1.Проведение обязательных тематических классных часов профориентационной направленности 
2.Проведение профориентационных игр, мероприятий для обучающихся. 

3. Привлечение работников ЦЗН к сотрудничеству и проведению профориентационных мероприятий,  

6. Модуль Экскурсии, походы. 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально  поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

В течение года были организованы поездки в музей Г.А.Кулаковой, цирк, музей М.Т.Калашникова. 
Также были выходы на экскурсию на предприятия с Светлое (сельская администрация, библиотека), 

учреждения г Воткинска (аптека «Планета здоровья), посетили  пищекомбинат  «Воткинский»,  

побывали на экскурсии в Аэропорту, 

29 марта 2022 года учащиеся 9, 11 классов посетили  мероприятие «Дни УдГУ» в г Воткинск, где  
познакомились с направлениями подготовки высшего образования и специальностями среднего 

профессионального образования. Ребята приняли участие в мастер-классах по специальности 

«Правоохранительная деятельность», «Право и организация социального обеспечения», 
«Информационные системы и программирование»,   «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений», «Дизайн», «Волшебный мир психологии» 

Походы, поездки, экскурсии получили положительный отклик у ребят и родителей. 
Работа будет продолжена в новом учебном году. 

7. Модуль Детские общественные объединения 

В МБОУ Светлянской СОШ  реализуют свою деятельность  Общероссийская  общественно-

государственная  детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ),  

отряд юных инспекторов движения «Светофор».  

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в школе действует отряд 
ЮИД «Светофор» в количестве 10 человек.  

В рамках месячника "Внимание, дети!" провели посвящение учеников 1 класса в юные пешеходы.  

21сентября - Единый день безопасности дорожного движения. Для учащихся 1 класса в кабинете БДД 

прошла беседа "Азбука безопасности", в ходе которой юидовцы напомнили правила безопасного поведения 
на дороге. Ребята отвечали на вопросы о дорожных знаках, правилах поведения в общественном 

транспорте, причинах ДТП. Ребята поиграли в интерактивную игру, в которой закрепили знания по 

правилам дорожного движения. 
Ребята из  отряда ЮИД ежегодно участвуют в районном конкурсе «Веселый светофор», выступают на 

общешкольной линейке, проводят разъяснительную работу  по предупреждению  ДДТТ  с учащимися 

начальных классов (знакомят с дорожными знаками, правилами дорожного движения, участвуют в акции 

«Засветись»).           
 
В декабре 2021года  отряд ЮИД провел рейд по проверке светоотражающих элементов среди 

учащихся начальных классов.   
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На базе школы действует движение РДШ, в которое входят учащиеся 5-11классов.  
На протяжении  года команды со всей Удмуртии участвовали в республиканском проекте 

«Формула успеха»! Команда нашей школы в количестве 5 человек  не осталась в стороне! Ребята 

преодолевали препятствия на «Весёлых стартах», боролись со словом в «Коммуникативных боях», 

снимали ролики на конкурс «Буктрейлер» и рисовали для конкурса «Удмуртия в сердце моём». 

Участники показали себя во всей красе и  заняли 3 место! 
Активисты РДШ приняли участие в мероприятиях:  
Республиканский этап конкурса РДШ «Территория самоуправления» проект Экоfest- 1 место 
Школа лидеров. Финал конкурса «Лучшая команда»-3 место  
Большая прогулка РДШ 
Классные встречи 
Экологический субботник 

Акция «Окна Победы» 

Участие в конкурсах и проектах в рамках РДШ вызывает положительную мотивацию у учащихся, 
формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует 

развитию творческого мышления.  

Проявление активности к участию в разного рода конкурсах – это отправная точка для самоопределения в 
будущем и выборе профессии, а также формировании целеустремленности, способности добиваться 

поставленной цели и быть успешным.  

Но к сожалению не все педагоги и учащиеся готовы вступить в детское движение РДШ, это связано с 
загруженностью классных руководителей и нехваткой времени на участие в конкурсах и мероприятиях. 

 

8. Модуль «Школьный урок» 
На уроках соблюдаются требования СП и СанПин в целях сохранения здоровья учеников: производится 
ежедневная уборка кабинетов, в целях предотвращения заболеваний в кабинетах работают 

рециркуляторы по графику, на переменах производится проветривание кабинетов, проводятся 

подвижные физкультминутки, гимнастика для глаз, в ходе уроков педагоги обращают внимание на 
осанку учащихся, рассадка в соответствии с физическими особенностями обучающихся.  
Уроки соответствуют требованиям ФГОС: - ориентированы на стандарты нового поколения: учащиеся 

самостоятельно осуществляют постановку целей и задач, учитель с помощью наводящих вопросов 

помогает верно сформулировать практические цели; - развитие УУД: учащиеся самостоятельно 
составляют план, оценивают результат своей работы, извлекают информацию из различных источников, 

анализируют, классифицируют, сравнивают, четко формулируют свою позицию, способны к пониманию 

других, к сотрудничеству.  
Учащиеся ориентируются в системе ценностей, оценивают поступки;  
 

9. Модуль «Работа с родителями»  
Неотъемлемой частью воспитательной работы является укрепление сотрудничества семьи и школы. 
Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, когда в работе 

задействованы все субъекты образования и воспитания: учащиеся, педагоги и родители..  
Работа с родителями обеспечивалась по следующим направлениям деятельности: диагностика семьи, 
взаимоотношения с родителями учащихся, организация полезного досуга.  

Успешно проведены классные родительские собрания,  индивидуальные  беседы, консультации.  

Для информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся создан и работает сайт 

школы, на котором расположены основные документы, памятки... 

Большинство родителей активно участвуют: в коллективных творческих делах; в организации и 
проведении экскурсий; в помощи классному руководителю в решении проблем с классом;  
К сожалению, в условиях пандемии  проведено одно общешкольное собрание, все родительские собрания 

проводились в классах или в режиме он-лайн. 
За истекший год проведена большая работа по укреплению связи семьи и школы, но остаются вопросы, 

над которыми необходимо работать. Уровень посещаемости родительских собраний некоторыми 

родителями оставляет желать лучшего.  
Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, применять 

новые формы в работе с родителями. 
10. Модуль Профилактическая работа 

Профилактическая работа с обучающимися осуществлялась в рамках школьной комплексной 

программы профилактики « Подросток и Закон» 
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Направления профилактической работы в МБОУ Светлянской СОШ: 

-профилактика безнадзорности и правонарушений  

-профилактика суицидального поведения 

-профилактика распространения идей экстремизма и терроризма 

-профилактика алкогольной, наркотической, токсической зависимости 

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

-профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с несовершеннолетними 

-профилактика ранней беременности 
В течение учебного года  использовались следующие формы работы: 
общешкольные линейки   
беседы и классные часы   
профилактические акции  
книжные выставки   
оформление стендов  
встречи с инспектором ОДН, психологом-наркологом, 
вручение памяток, буклетов 
походы, экскурсии   
спортивные, развлекательные  мероприятия  
просмотр видеороликов 
выставки рисунков 

В школе и классах проводилась планомерная работа по предупреждению и профилактике дорожно-

транспортного травматизма. Проводились викторины, беседы, конкурсы, интерактивные игры  по 
вопросу безопасного поведения на дорогах.   

Привлекались сотрудники страховой кампании «Согласие» с целью обучения учащихся начальных 

классов правилам безопасности на дорогах. 

Большую помощь оказывал отряд ЮИД «Светофор». 
С 1 по 15 декабря 2021г   и с  1-15 марта 2022 года проводился мониторинг соцсетей учащихся школы с 
целью выявления несовершеннолетних, вовлеченных в  деструктивные сообщества. Особое внимание 

уделялось тому, в каких группах состоят, тематике групп, записи на «стене» несовершеннолетних с 

суицидальным подтекстом, депрессивного настроения, пропагандой насилия, порнографической и 
эротической информацией, агрессивных проявлений или наркотического содержания и т.д. Мониторинг 

проводился приложением Gerda bot. 
Информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, не выявлено. 

26 ноября 2021г состоялась встреча учащихся 6-11 классов с психологом БУЗ УР «РНД МЗ УР» 
Михалевой Е.В. Для учащихся 6-7 классов проведена беседа  о вреде табачного дыма и Вейпов с показом 

мультфильма. 
Для учащихся 8-11 классов проведено мероприятие  «Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними. Синтетические наркотические вещества. Вредное воздействие на организм 
табака и Вейпов (электронных сигарет)». Был показан видеоролик о вреде ПАВ.  
В целях профилактики экстремизма и терроризма проводились тренировочные эвакуации из здания 

школы, детям разъясняли как вести себя в случае ЧС. 

Привлекали детей, состоящих на учете в КДН, ОДН, ВШУ к участию в сельских, районных 

мероприятиях и акциях ( «Место встречи стадион», про этно) 
В школе ведется работа с детьми и семьями в соп 
- составление списка подростков особого внимания и постановка их на внутришкольный учет;  
- посещение учащихся на дому с целью выявленияих жилищно-бытовых условий;  
- индивидуальные встречи инспектора с несовершеннолетними;  
- индивидуальные беседы с родителями учащихся, склонных к правонарушениям;  
- беседа с учащимися, входящих в «группу риска», нарушающих Устав школы;  
- проведение бесед, классных часов и мероприятий по профилактике табакокурения, алкоголизма и 

наркомании; 
-классные часы и мероприятия по пропаганде здорового образа жизни;  
- вовлечение детей, состоящих на учете, в кружки, спортивные секции (контроль за посещаемостью);  
- определение группы здоровья учащихся;  
- заседание МО классных руководителей по вопросу ранней профилактики  
детской преступности, жестокого обращения с детьми;  
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- проведение классных часов, мероприятий по гражданско-правовому  
воспитанию учащихся;  
- проведение родительских собраний по правонарушениям;  
- предоставление и обеспечение методической литературой учителей. 
 

Однако в работе школы имеются следующие недостатки и проблемы:  
Необходимо работать над повышением уровня воспитанности учащихся школы, формировать у детей 
основы культуры поведения.  
Острой остается проблема сквернословия, курения электронных сигарет, отсутствие школьной формы у 

школьников.  
Не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных 

учащихся оказывает социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных 

школьников со сверстниками 
В процессе обучения и воспитания имеются трудности в профилактической работе с учащимися 
различных «групп риска» и их семьями.  
Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. 
  Несмотря на проводимую работу, количество несовершеннолетних, состоящих на учете, не 
уменьшается.А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом 

учебном году должна стать профилактическая работа как с детьми и их родителями, так и методическая 

помощь классным руководителям по воспитанию несовершеннолетних..  
Профилактическая работа будет продолжена в летние каникулы и в следующем учебном году. 

Планируется привлечь больше детей из семей в СОП  в школьных и районных профилактических 

мероприятиях. 
11. Организация предметно-эстетической среды 
Воспитывающее влияние на обучающихся  осуществлялось через  
1.оформление интерьера школы 
2.размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал; 
3.акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты,) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах  
4.благоустройство классных кабинетов (классный уголок, оформление к новому году, стенгазеты, 
выставки поделок, плакаты) осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих 

классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод 

для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 
5. проведение общешкольного субботника по уборке пришкольной территории; 
6.озеленение пришкольной территории, оформление  клумб; 
В следующем учебном году планируется обновление стендов. 
 
Подводя итоги за 2021-2022 учебный год, хочется отметить, что коллектив школы приложил немало 

усилий для реализации задач по воспитанию детского коллектива, данная работа будет продолжена в 

2022-2023 учебном году. 
 

Раздел  1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 
иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.  
Нормативные ценностно- целевые основы воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяются содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Ценностно- целевые основы 
воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания.  
Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 
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разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Отечества. 
 

1.1.Методологические подходы и принципы воспитания 

 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 
антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как социальной 

деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего поколения к младшему. 

Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные ценности. 
Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают социокультурный опыт, у 

них формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. 

Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для определения ценностной системы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада 
образовательной организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание 

основных направлений воспитания; 
– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание человека во 

всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание человека 

осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьмив со-бытийной 

общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происходит зарождение 
нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного 

поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 
– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культуры 

посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, присвоения 
жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. Социальная ситуация 

развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе 

освоения культурных образцов и способов деятельности. Она становится условием его ближайшего 
развития и задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается понимание 

миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии.  
– системно-деятельностныйподход предполагает системную реализацию воспитательного 

потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной 
деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и 

нравственного выбора. 
Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 
  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие личности; 
 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и разделяемы 

всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного (образовательного) 

процесса; 
 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов России, в 

воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные особенности региона, 

местности проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, традиционный уклад, 
образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, 

общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного 

поведения; 
 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от внутренних 

и внешних угроз; 
 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, 
партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, языковых и 

иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 
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 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на решение 
возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при 

проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при формировании и 

поддержании их уклада. 
 

1.2 Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В  соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания, воспитательной деятельности в школе: создание 

условий для личностного развития обучающихся, их самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  
Задачи воспитания обучающихся в школе:   

-усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний);  
-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

-достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС.  
 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно- ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности.  
 

1.3 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС:  
● гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России;  
● патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности;  
● духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям;  
● эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 
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 ● физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  
● трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  
● экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных  

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;  
● воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом  

личностных интересов и общественных потребностей.  
 

1.4 Целевые  ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования  

 

Целевые ориентиры  

Гражданско-патриотическое воспитание  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, её 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к 
своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины 

— России, Российского государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 
гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание  

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом 

национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 
каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 
старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий  

ответственность за свои поступки. 
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка,  

проявляющий интерес к чтению 

Эстетическое воспитание  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. Проявляющий 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия  

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. Владеющий 

основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 

обществе.  
Ориентированный на физическое развитие с учётом  возможностей здоровья, занятия физкультурой и 
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спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 
поведенческие особенности с учётом возраста.  

Трудовое воспитание  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. Проявляющий уважение к труду, людям 
труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление. Проявляющий интерес к 

разным профессиям. Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности  

Экологическое воспитание  

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду.  
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания  

 
 

РАЗДЕЛ  2 . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 

 
   Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Светлянская средняя 

общеобразовательная школа располагается в селе Светлое Воткинского района. Школа   находится  в 

равной удаленности  от города Воткинска и города Ижевска. Существует прямое транспортное 
сообщение с городами. 

История школы связана с именами великих людей – М.М. Соломенникова, героя-гвардейца 

Первой Гвардейской танковой бригады и Н.З.Ульяненко, отважной летчицы, Героя Советского Союза. 
Память о героях навсегда останется в сердцах педагогов, детей и жителей села. 

Эти немаловажные факты школьной истории должны способствовать формированию духовно-

нравственных ценностей и гражданского сознания, повышению исторической культуры у подрастающего 
поколения, патриотическому воспитанию на примере героев Отечества. 
       В школе обучаются учащиеся из разных населенных пунктов: с Светлое, д Кудрино, д Черный Ключ, 

д Черная, д Талица, починок  Владимировский. Подвоз учащихся осуществляется школьным автобусом.  
Обучение проводится в одну смену. 
      Социокультурная среда села сохраняет внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине 

и природе. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 

уважение к старшим, людям труда, взаимопомощь, любовь к природе.  
В процессе воспитания личности каждого обучающегося  школа сотрудничает с 

Территориальным Отделом «Светлянский», Светлянским культурным центром, Комиссией по делам 

несовершеннолетних,  с Районным Центром Детского Творчества, Детской юношеской спортивной 
школой Воткинского района, Лесничеством, Пожарной Частью. 

Обучение ведётся в 1-11 классах по трём уровням образования: начальное общее образование, основное 
общее образование, среднее общее образование. 

Обучающиеся принимают участие в конкурсах, проектах разного уровня: муниципальном, 
региональном, Всероссийском, Международном. 
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Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся и их родителей (законных представителей): 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при 
нахождении в образовательной организации; 

-ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников;  

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли обучающихся, родителей и педагогических работников яркими и  
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

-организация основных совместных дел обучающихся, родителей  и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 
-системность, целесообразность и  нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Школьные традиции  объединяют учителей, учеников, выпускников и родителей, сплачивают школьный 
коллектив, обогащая его жизнь яркими событиями. 

Основными традициями воспитания в МБОУ Светлянской СОШ являются следующие:  

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников (Костер встречи, Смотр строя и песни, День танца,  общешкольные 
линейки). 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов -  важная черта каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и школьников; 

-создание условий, при которых по мере взросления обучающегося увеличивалась его роль в  

совместных делах - от пассивного наблюдателя до организатора; 
-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие, а также их социальная активность; 

-формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 
 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Реализация поставленной цели и задач  программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений  воспитательной работы школы: 

Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 
рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 
модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных 

задач уроков, занятий,  освоения  учебной  тематики,  их  реализация в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных  предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 
воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализация приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 
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своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 
 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения,  правила общения 

со сверстниками  и  педагогами,  соответствующие  укладу общеобразовательной 

организации;  установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 
 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над  неуспевающими  одноклассниками,  в  том  числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 
 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность- это образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

Является неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной программы.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях  обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

обучающимися курсов, занятий : 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-
историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств,  художественного  творчества разных видов и 
жанров; 

 курсы,  занятия  туристско-краеведческой  направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

 Организация внеурочной деятельности обучающихся  выстроена в едином образовательном 

пространстве за счет использования ресурсов  образовательного учреждения.  
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в учреждении 

использована следующая модель : 

Урочная деятельность 
Перерыв 

Внеурочная деятельность 

Группа продленного дня в начальных  классах 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной деятельности. 
План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития личности и 

предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому ребенку. Группы 

включают как обучающихся одного класса, так и обучающихся одной параллели. 
 

Программы дополнительного образования для начального общего образования  
на базе МБОУ Светлянской СОШ 

 

№ Название программы Направление  Возраст 

обучающихся 

Количество 

часов 
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по программе в неделю/в 

год 
1 Шахматная  школа физкультурно-

спортивное 
8-9 лет 1/34 

2 Театральное творчество художественное 6-11 лет 2/68 
3 Основы робототехники техническое 9-15 лет  

 

При организации внеурочной деятельности для обучающихся начального общего образования 

используются программы  курсов внеурочной деятельности. 

 

№ Название курса Направление  Возраст 

обучающихся 

по программе 

Количество 

часов 
в неделю/в 

год 
1 Разговор о важном духовно-

нравственное 
6-16 лет 1/34 

2 Основы здоровой жизни оздоровительное 6-10 лет 1/34 
  Внеурочная   деятельность  осуществляется   непосредственно  в образовательной 
организации. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях и соответствует различным сменам видов деятельности младших 
школьников. 

 Расписание формируется отдельно от расписания уроков. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия 
в рамках внеурочной деятельности занятия начинаются не ранее чем через 30 минут после окончания 

уроков. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учётом занятости обучающихся во второй  половине дня. 

 Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 Занятия проводятся педагогами школы во второй половине дня после обеда 

и динамической паузы в кабинетах школы, не задействованных в данный момент 
в учебном процессе.   

 Посещение кружков и секций дает возможность обучающимся адаптироваться 

в среде сверстников, индивидуальная работа педагога помогает глубоко изучить и усвоить материал. 

На занятиях педагоги стараются раскрыть у учащихся организаторские, творческие, музыкальные 
способности, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.  

 Формы реализации программ внеурочной деятельности:  экскурсии, походы, круглые столы, 

конференции, КВНы, викторины, праздничные мероприятия,  олимпиады, соревнования, поисковая и 
проектная деятельность, научные исследования, практикумы, творческие мастерские, театральные 

постановки, игры. 

Основные школьные дела 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и обучающимися. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 
вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации 

их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.     
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел  предусматривает : 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; 
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 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 
социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 

организации, своей местности; 

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 
разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 
датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося  в  школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих,  
декораторов,  музыкальных  редакторов,  ответственных  за  костюмы  и  

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства (деятельности 

педагогических работников,  осуществляющих  классное руководство как особого вида 

педагогическую деятельность, направленную в первую очередь на решение задач воспитания 

и социализации  обучающихся)  предусматривает : 

 планирование и проведение классных часов; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 
анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование,  

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития  обучающихся путём наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями,  а также  (при  необходимости) со 

школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений  с  одноклассниками или педагогами, успеваемость 
и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими  

обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения; 
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 регулярные консультации с учителями- предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 
предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения  конкретных  проблем класса, 

интеграции воспитательных  влияний  педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей- предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во 
внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний,  информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего  
в  решении  вопросов  воспитания  и  обучения в классе, общеобразовательной 

организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

 проведение   в   классе   праздников,   конкурсов,   соревнований и т. п. 

Внешкольные мероприятия  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий  предусматривает: 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в  музей,  картинную  галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся  с  

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 
экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

 выездные события, включающие в себя  комплекс  коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 
 

Организация предметно-пространственной  среды 

 
Окружающая предметно-эстетическая среда МБОУ Светлянской  СОШ, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающихся, способствует формированию  чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной  среды  

предусматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе, здания  общеобразовательной 

организации государственной символикой Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики Российского государства в разные периоды его 

тысячелетней истории, исторической символики регионов на стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 
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 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, точные 

и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно 
оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России,  региона,   местности,   предметов 

традиционной   культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, 

науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 звуковое пространство в общеобразовательной организации — работа школьного радио, 

аудиосообщения в общеобразовательной организации (школьные звонки-мелодии, 

информационные сообщения, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации; 

 «места гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная организация носит 

имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и т. п.) в 

помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей территории для  

общественно-гражданского  почитания  лиц, мест, событий в истории России; мемориалы 

воинской славы, памятники, памятные доски в общеобразовательной организации; 

 «места новостей» — оформленные места, стенды в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих  работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчётов об 

интересных событиях в общеобразовательной организации; 

 благоустройство, озеленение территории при общеобразовательной организации, 

спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных 

зон, свободное, игровое пространство общеобразовательной организации, зоны активного и 

тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство закреплённых за классом аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимися; 

 событийный дизайн — оформление пространства проведения событий праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

 совместные с обучающимися разработку, создание и популяризацию символики 

общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма 

обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах безопасности, 

профилактики (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает : 
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 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов  родительского  сообщества (Совет родителей 
общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в  классах,  общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов в 
общеобразовательной организации, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных  
российских  религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие  родителей  вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 участие   родителей   в   психолого-педагогических   консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком  
привлечения  родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 социальные сети и чаты,  в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы воспитания. 

 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их  к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся 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.  
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает : 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся), избранных в общеобразовательной организации; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе  управления  общеобразовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов  ученического  самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы; 

 участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в 

анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется через деятельность Совета 

обучающихся, создаваемого для учета мнения детей по вопросам управления школой  и 
принятия решений, затрагивающих их права и законные интересы детей.  

В школе выстроена структура управления. Во главе  школы стоит Президент, который 

избирается на общешкольных выборах. В Совет обучающихся входят представители от 
каждого класса с 5 по 11. 
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 Совет обучающихся состоит из отдельных групп учеников, которые 

выполняют работу по своим направлениям :совет умников, совет досуга, совет по 

спорту, пресс-центр. 

 Активисты школьного ученического самоуправления организуют проведение 
значимых событий (соревнований, конкурсов, фестивалей,  флешмобов и т.п.). на 

уровне школы, а также  распределяют ответственность между классами за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

Профилактика и безопасность 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации предусматривает: 

 деятельность педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной организации 
эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности  как 

условия успешной воспитательной деятельности 

 проведение исследований,  мониторинга  рисков  безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое  сопровождение групп   риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.) 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.) 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 
общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; 

безопасность в цифровой  среде;  профилактика вовлечения в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, 
субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися по сценариям социально одобряемого 
поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 
(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе про - 

фессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, искусства и др.);  

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 
агрессивного поведения и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся 
с ОВЗ и т. д.). 

Профилактическая работа с обучающимися осуществляется в рамках школьной комплексной программы 

профилактики « Подросток и Закон» 

Цель программы: формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры школьников, 
законопослушного поведения и гражданской ответственности; развитие правового 

самопознания;  оптимизация познавательной деятельности, профилактика  безнадзорности, 

правонарушений и преступлений школьников, воспитание основ безопасности. 
Программа реализуется при межведомственном взаимодействии с органами внутренних дел, 

учреждениями и ведомствами системы профилактики г. Воткинска Удмуртской Республики.  

Основными участниками программы являются: педагоги, обучающиеся, родители (законные 
представители) обучающихся, органы системы профилактики.(КДН, ОДН, Светлянская участковая 

больница, СКЦ с Светлое) 

Программа предполагает работу по следующим направлениям: 
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-  работа с педагогическим коллективом; 

- профилактическая работа с обучающимися,  

- профилактическая работа с семьями обучающихся. 

Направления профилактической работы в МБОУ Светлянской СОШ: 
-профилактика безнадзорности и правонарушений  

-профилактика суицидального поведения 

-профилактика распространения идей экстремизма и терроризма 
-профилактика алкогольной, наркотической, токсической зависимости 

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

-профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с несовершеннолетними 
-профилактика ранней беременности 

(имеется план работы по каждому направлению)  

 

Социальное партнёрство 

 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса организовано взаимодействие 

школы с учреждениями образовательной, культурной, профилактической направленности. 
В процессе воспитания личности каждого обучающегося  школа сотрудничает с 

Территориальным Отделом «Светлянский», Светлянским культурным центром, Комиссией по 

делам несовершеннолетних,  с Районным Центром Детского Творчества, Детской юношеской 
спортивной школой Воткинского района, Лесничеством, Пожарной Частью.  

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства общеобразовательной   

организации   предусматривает : 

 участие представителей  организаций-партнёров,  в  том  числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности;  

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной,  экологической,   
патриотической,   трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Профориентация 

 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательной 

организации предусматривает : 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 
условиях разной профессиональной деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и  условиях  работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок  профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 
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 организацию на базе детского лагеря при  общеобразовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 
обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования; 

 участие в работе всероссийских  профориентационных  проектов, созданных в сети 

интернет: в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, во 
Всероссийском проекте «Урок цифры», который развивает интерес школьников к 

программированию и др. просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков;  

 индивидуальное  консультирование   психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной 

деятельности или  в  рамках дополнительного образования. 

 работа детских объединений, пропагандирующих различные профессии (ЮИД) 

 

Детские общественные объединения 

 
Действующее на базе школы детское общественное объединение Российское движение 

школьников– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

В МБОУ Светлянской СОШ  реализуют свою деятельность детские общественные объединения и 

организации: Общероссийская  общественно-государственная  детско-юношеская организация 
«Российское движение школьников» (РДШ),  отряд юных инспекторов движения «Светофор» , 

спортивный клуб «Крепыши». 

 
Реализация воспитательного потенциала работы детских общественных объединений 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 

 организация общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный 
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

районе, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 профильные смены детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 
формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

 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.); 

Поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у обучающегося 
чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 
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церемонии посвящения в члены  детского объединения, информирование о деятельности движений на 

официальном сайте школы, интернет-странице в соцсетях. 

 

РАЗДЕЛ 3 . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение включает в себя:  
-директор 
-заместитель директора по учебной работе 

-заместитель директора по воспитательной работе 

-классные руководители (11) 

-вожатая 
-педагог - психолог 

-педагоги дополнительного образования.  

- преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.  

 

        3.2 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённые, с отклоняющимся 

поведением, создаются особые условия 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

  налаживание    эмоционально-положительного    взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование  доброжелательного  отношения  к  обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

 
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться  на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.3 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Система  поощрения   проявлений   активной   жизненной   позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 
активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной  жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся); 
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 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 
организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в  поощрениях,  

чрезмерно  больших  групп  поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 
активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и  не  получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности :  

-размещение портретов учащихся школы на стенде «Наша гордость» (отличники, активисты, победители 

олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований) 

-награждение почетными грамотами, благодарностями на общешкольной линейке  

-ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 
участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 

класса. 

Рейтинг активности в классе — размещение имён обучающихся или наименований групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации воспитательных 

дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 
воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, 

семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

3.4 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 
ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 
экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный  план 

воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
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 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует на изучение, 
прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 
умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

— ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания (в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными  института- ми), так и 
стихийной социализации и саморазвития. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса : 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является  динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по  воспитательной  

работе  (советником  директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при 
наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 
личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

    2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по  
воспитанию,  педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 
педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с об- учающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

    • реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

    • организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
    • проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

    • деятельности классных руководителей и их классов; 

    • внешкольных мероприятий; 
    • создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

    • взаимодействия с родительским сообществом; 

    • деятельности ученического самоуправления; 

    • деятельности по профилактике и безопасности; 
    • реализации потенциала социального партнёрства; 

    • деятельности по профориентации обучающихся; 

    • деятельность детских общественных объединений 
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Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в 
конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО  И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ —комплексная программа формирования 

у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся начальной школы МБОУ Светлянской СОШ представляет собой комплексную 

программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического, социального здоровья 

обучающихся как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

Базовые национальные ценности российского общества, являющиеся основой программы: 

сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых условий в 

школе и дома, рациональная организация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая 

педагогика),развитие мотивации и готовности обучающихся 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 
 

 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе. 
 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников как одной из 
ценностных составляющих, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне начального 
общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 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; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, 

привычек; 
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- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 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, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- 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 факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 

здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 
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; 

 - с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 
здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни выпускники начальной школы будут знать:  

● правила перехода дороги, перекрёстка;  
● правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным 

транспортом, обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные 

причины, которые могут привести с возникновению опасной ситуации;  
● правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма;  

● меры пожарной безопасности при разведении костра;  

● правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, в 

общественном месте; опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания;  
● основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни;  

помнить:  
● основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых приборов, 
препаратов бытовой химии;  

● рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов;  

● порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;  

обладать навыками:  
● ориентироваться на местности;  

● действовать в неблагоприятных погодных условия;  

● действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания;  
● по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечении из 

носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами.  

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также убеждения о 
пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье.  

 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных 

отношений. 
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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, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно 
полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 
учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим направлениям:  
1) создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации;  

2) организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  
3) организация физкультурнооздоровительной работы;  

4) реализация дополнительных образовательных курсов;  

5) организация работы с родителями (законными представителями).  

 

2.4.3 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, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1.  Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры   в МБОУ 

Светлянской СОШ 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
1.2. Соблюдаются санитарно-гигиенические требования: проветривание, освещение, влажная уборка 

учебных кабинетов, воздушно-тепловой режим в школьном здании, содержание в чистоте пришкольного 

участка и их ограждения. 
1.3. В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка,     оборудованная 

необходимым игровым и спортивным  инвентарём. Созданы условия для качественного проведения 

уроков физкультуры и спортивно-кружковой работы: систематически производится улучшение 

материально-технической базы, своевременный ремонт спортзалов, предоставление учителям 
физкультуры всех сведений медицинского ипсихологического   сопровождения для определения 

оптимальной        индивидуальной физической нагрузки для каждого ученика    

1.4. Обеспечение учебной мебелью в соответствии росто-возрастными особенностями обучающихся. 
1.5. Организация рационального питания учащихся. В школе работает столовая, позволяющая 

организовывать горячие завтраки и обеды в урочное   время. Бесплатным   питанием   обеспечиваются 

обучающиеся  из малообеспеченных семей,  дети-инвалиды, дети, находящиеся в социально опасном 
положении, обучающиеся начальной школы. 

1.6. Организация двигательного режима (проведение зарядки, увеличение времени на перемены, 

обязательные физкультминутки на уроках, организация внеклассных спортивных секций и кружков).  

1.7.В школе работает медицинский кабинет. С первого класса на каждого обучающегося заводится 
личная медицинская карта, куда при каждом медицинском осмотре вносятся все показатели. 

Медицинская карта позволяет проследить, как развивается, взрослеет ученик, какие и когда проявились 

отклонения в здоровье. Медицинское обеспечение включает: 

-распределение учащихся по группам здоровья; 

-составление списков учащихся, освобожденных от занятий физической культурой;  

- беседы  медицинской сестры с учащимися о личной гигиене, вредных привычках; 

- профилактические прививки учащихся и учителей; 
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1.8. В школе работает  педагог-психолог по направлениям: 

-индивидуальная работа с обучающимися, находящимися в социально-опасном  положении; 

-психологические консультации для родителей; 

-психологические тренинги для обучающихся. 
1.9.Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: логопед, психолог, учитель физической  

культуры. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся достигается благодаря рациональной организации 

их деятельности, систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения 
эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, оптимального чередования труда и отдыха. Организация 

образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях).В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся: 

1) Рациональное распределение учебной нагрузки в течение урока, в четверти, в учебном году; 
устранение в процессе обучения учебной и физической перегрузки через организацию полисубъектного 

взаимодействия учащихся на уроке, применение приемов здоровьесберегающих образовательных 

технологий (игровые технологии; технологию уровневой     дифференциации;    технологию    
проблемного     обучения;   технологию индивидуализации обучения...) 

2) Проведение уроков с позиций здоровьесбережения, применение       пальчиковой гимнастики на 

уроках в начальной школе; использование на каждом уроке в начальных классах кинезиологических 

упражнений с учетом сохранения и укрепления здоровья учащихся). 
3) Организация двигательного режима: на уроках проводятся физкультминутки, эмоциональная и 

мышечная релаксация, детям даётся возможность перемещения по классу, смена статической позы на 

динамическую, профилактика зрительного утомления и др. 
4) Осуществление мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

через изучение и использование в своей работе приемов: дыхательной гимнастики, игротерапии, 

элементов самомассажа, музыкотерапии, гимнастики до занятий, танцетерапии, мышечной и 

эмоциональной релаксации, цветотерапии, профилактики     общего и   зрительного утомления,  
психотерапии, эффективного проведения динамических пауз.  

5) Внедрение в УВП безотметочного обучения в 1 классах. 

6)Повышение квалификации педагогов (курсовая переподготовка, психолого -педагогические семинары, 
тренинги). 

7) Использование возможностей  образовательных комплектов. 

В целях создания здоровьесберегающей среды данная образовательная система обеспечивают  
организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это 

способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь,  позволяет провести необходимую 

коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших 
школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения 

детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. Система 
заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на 

успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся обучаться на 
максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее 

эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов учения. 

УМК начального общего образования формируют установку школьников на безопасный, 
здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 
норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» и «Литературное чтение» содержат задания, мотивирующие 

учащихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 
даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. При 
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выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил 

перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

В курсе «Окружающий мир»выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные 

аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия здорового образа 
жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем 
органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью, 

вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и 

загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   
Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для развития 

каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой развивающих 

заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий 

предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выстроить 
индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 

выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, 

интенсивной учебной нагрузке. 
В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание 

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

интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и 
культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии 

особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями.  
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе 

лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Курс «Основы  религиозных культур и светской этики» способствует формированию у 
младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; способствует 

развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется 
знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В 

учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Система 

заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 
проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 
необходимости оказания первой помощи при травмах.  

 

2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды 
либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом 
и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных 

отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ.  
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АОоП НОО, 
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коррекцию недостатков в физическом и (или)психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 
-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в 
их физическом и (или) психическом развитии; 

-создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 
-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР с учетом их с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
-разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

-возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 
программы начального общего образования и их интеграции в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

-оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в образовательном 
учреждении; 

-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 
окружающем мире и собственных возможностях; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 
Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 
дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

Задачи программы: 
-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

-повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в 
образовательный процесс; 

-своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном 

процессе; 
-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической 

помощи по  социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Принципы коррекционной работы:  
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании 
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Родители (законные 

представители) учащихся имеют право:  

1. Выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 
ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения;  

2. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-
педагогических) учащихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований учащихся;  

3. Присутствовать при обследовании детей специалистами психолого- педагогического консилиума, 
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 

высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания 

детей. При этом отказ родителей (законных представителей) выполнять рекомендации ППк 
образовательного учреждения, а также рекомендации психолого-педагогической комиссии (при их 

наличии) оформляется в письменной форме.  

Педагоги обязаны учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования учащимися с ОВЗ, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  
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Дети с ОВЗ принимаются или переводятся на обучение по адаптированной индивидуальной 

основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

Принцип системности -обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной 
работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 
обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 
развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 
развития на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной 

работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность 

его интеграции в общество.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  
- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 
функций;  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

- коррекция нарушений устной и письменной речи;  

- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 
отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению.  

1) Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и освоение ими основной образовательной программы начального 

общего образования 
Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса:  

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);  

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 
групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой);  

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР 

включает в себя взаимосвязанный перечень направлений, отражающие ее основное содержание: 
1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с 

ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1) психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образовательных 

потребностей:  

―развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и 
потенциальных возможностей; 

―развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

―определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО;  
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3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий.  

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими 
содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

―составление карты развития обучающихся (совместно с педагогами);  
―формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

―организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие;  
―разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 

―организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 
необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

―развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения; 

―социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися по 

программам, рекомендованными в заключении ПМПК.  

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении  АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;  

―консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания 

возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной программы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связаннымс особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся сЗПР, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

―проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;  

―оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  

―психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности;  

―психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-

психологической компетентности.  

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В 

случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог(при наличии), учитель -логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую 

профильную подготовку, классный руководитель Основными механизмами реализации программы 

коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

Организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, 

и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие Организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 
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Взаимодействие специалистов Организации предусматривает: 

-многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

-комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 

-разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

- 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 

с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

- 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. 

-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. 

- 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. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 
формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдениекомфортного  

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 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 развития 

ребёнка; 
-комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 
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— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие 

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 
учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану используются специальные 

(коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные пособия для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

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 в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной 

программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития в школе с детьми занимаются учителя-логопеды, педагоги-психологи, учитель - 
дефектолог. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекционной работы с учащимися с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение 

ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 
- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и 

социальных ролей. 

Личностные результаты, коррекционной работы с ребёнком с ОВЗ в общеобразовательной 
школе: 

-активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками (включая нормально развивающихся) 

на принципах сохранения и укрепления личного здоровья; 

- проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях риска 
нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми; 

- проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для достижения 
значимых результатов при условии сохранения и укрепления здоровья; 

- формирование адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
- формирование навыков самообслуживания дома и в школе и веры в свои силы в овладении ими; 

- расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, формирование адекватного представления об опасности и безопасности и 

понимания значимости собственной активности во взаимодействии с окружающей природной и бытовой 
средой; 

- формирование знания правил коммуникации и умения использовать их, расширение и обогащение 

опыта коммуникации в ближнем и дальнем окружении; развитие способности 
Осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.); 

- формирование знания о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, с взрослыми разного возраста и детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми; 
Метапредметные результаты коррекционной работы с ребёнком с ОВЗ в общеобразовательной школе: 
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- овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности и стремиться к их 

осуществлению; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями реализации; 
- формирование умения понимать причины успеха /неудачи учебной деятельности и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- активное использование речевых средств, средств информационно-коммуникативных технологий для 

решения познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать существование различных 
точек зрения и право каждого иметь свою, готовность излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1  Учебный план 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 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 состоит из двух 
частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих  государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: формирование 
социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 

развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; готовность обучающихся к 

продолжению образования на последующей ступени основного общего образования; формирование 
основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов деятельности 
по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 
обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое 

на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и/или физическом развитии; на введение учебных курсов для факультативного изучения 

отдельных учебных предметов; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 
превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по 
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направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 
Выбор направлений внеурочной деятельности определяется школой. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной частью 

внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-
развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 
соотношение, содержание может осуществляться школой самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. Коррекционно-развивающие 

занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 
педагогические работники школы (учитель-дефектолог, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них не 
менее 5 часов отводится на проведение коррекционных занятий. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет школа. 

АООП НОО (вариант 7.1.) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, 
не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет 34 

недели. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык»,«Литературное 
чтение», «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» может корректироваться в рамках 

предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» входит учебный предмет «Иностранный язык», в результате 
изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

Изучение учебного предмета  «Иностранный язык» начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 

2 часа в неделю. 
Учебный план АООП НОО ЗПР (вариант 7.1) в 2022-2023 учебном году реализуется в 3,4 

четверти 4 класса и  обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка. 

В школе языком образования является русский язык, поэтому изучение родного русского языка и 
литературного чтения на родном русском языке осуществляется при наличии возможностей в школе и по 

заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Учебный план  АООП НОО ЗПР (вариант 7.1) в МБОУ Светлянской СОШ реализуется  

со второго полугодия 2022-2023 учебного года  в соответствии с заключением ПМПК и 

заявлением родителей (законных представителей). 

Педагоги работают по УМК «Школа России». «Школа России» – это учебно- 

методический комплекс, построенный на единых для всех учебных предметов концептуальных 

основах. Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена 

на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

Объем учебной нагрузки ребенка с задержкой психического развития определяется в 

каждом конкретном случае индивидуально. Учебный план реализуется в соответствии с 
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образовательными программами, учитывая социальный заказ родителей, потребности и 

возможности  детей. Учебный план включает все учебные предметы. 

Обязательная часть учебного плана представлена обязательными предметными 

областями и учебными предметами, рабочие программы которых разработаны на основе 

авторских программ, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования включает в  себя 

следующие обязательные предметные области: 

 

№ Предметные 

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 родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

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, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 
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практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Адаптивная 

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. 

 
 

Образовательная программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») (далее – 

ОРКСЭ) реализуется в 4-х классах в течение всего учебного года. Особенности изучения 

учебного предмета регламентируются ст.87 ФЗ-273. Выбор одного из шести модулей (основы 

исламской культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы православной культуры, основы светской этики) 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся с учетом мнения 

обучающихся. В 2022-2023 учебном году изучение предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», реализуется по модулю «Основы православной культуры» на основе выбора 

родителей (законных представителей). 

Для того чтобы содержание предметов было усвоено на уровне, соответствующем 

требованиям социального заказа, с учетом специфических трудностей учащихся с ЗПР для них 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты. С ними проводятся 

индивидуально-групповые коррекционные занятия, направленные на решение личностных 

проблем младших школьников. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) 

 

(IV  класс, второе полугодие) 
 
 

Предметные области Учебные предметы класс 

  IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке(русском) 

0,5 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 
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Физическая культура Адаптивная физическая культура 3 

Итого 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (при 

6 – дневной учебной неделе) 

0 

 

Предельно допустимый объем аудиторной учебной нагрузки в 4  классе –23 часа. 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся. 

Вариативная часть школьного учебного плана, учитывающая особенности, 

образовательные потребности и интересы учащихся, реализуется через внеурочную 

деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Он обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено индивидуальными - развивающими занятиями. Часы занятий, 

включённые в коррекционно-развивающую область, не входят в максимальную нагрузку. 

Обучение  обучающихся с ОВЗ   в 4 классе ведется в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность урока составляет в 4 классе 40 минут. 

УП определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации в 

начальной школе является определение качества и уровня сформированности личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования, соотнесение этого уровня с требованиями федерального образовательного 

стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития личности 

ребенка. 

 На уровне начального общего образования промежуточная аттестация обучающихся 

проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и является 

обязательной. Промежуточная аттестация проводится в учебное время со 2- 4 класс. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации, согласно Положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МБОУ Светлянской СОШ и решению Педагогического совета: 17 апреля по 17 

мая 2023 года   

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 

Предмет класс 

4 класс 

Русский язык, диктант 

Литературное чтение контрольная 

работа 

 Родной язык (русский)  тест 

Литературное чтение на родном языке (русском) тест 

Английский язык контрольная 

работа 

Математика контрольная 

работа 

Окружающий мир тест 

Основы религиозных культур и светской этики проект 

Музыка  тест 
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Изобразительное искусство тест 

Технология тест 

Адаптивная физическая культура сдача нормативов   

Внеурочная деятельность 
В соответствии  с СанПиН  на  внеурочную деятельность  выделяется в объеме 10 часов в 

неделю. Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  -  
Коррекционно-развивающая область в объеме 7 часов представлена:  

- логопедическими занятиями в объеме 2 ч в неделю 
- психокоррекционными занятиями в объеме 2 ч в неделю 
- дефектологическими занятиями в объеме 2 ч. в неделю 
- занятия с социальным педагогом в объеме 1 ч в неделю  

 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся во внеурочное и в урочное время. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены индивидуальными коррекционно-
развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными, диффектологическими), 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 20 мин. Часы коррекционно-
развивающей области, которые проводятся в течение учебного дня, не входят в максимальную 

нагрузку. Коррекционно-развивающая область учебного плана решает задачи:  продолжение 
целенаправленной работы по коррекции и развитию психических процессов, эмоциональной и 

когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение обучающимися образовательной программы (на 
основе применения методов и приемов, форм обучения, способствующих повышению 

работоспособности, активизации учебной деятельности); отслеживание результативности 
обучения и динамики развития обучающимися. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО внеурочная деятельность организуется 
по направлениям развития личности: духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное. 
 

 

 

 

Индивидуальный учебный план внеурочной деятельности 

(4 класс) 

 
Направления внеурочной деятельности 

 
количество часов 

коррекционно-развивающая область 
(коррекционно-развивающие занятия): 

логопедические занятия 
психокоррекционные занятия 
дефектологические занятия 

занятия с соц. педагогом  

 
 

2 
2 
2 
1 

духовно-нравственное 0,6 

спортивно-оздоровительное 0,6 

общеинтеллектуальное 0,6 

общекультурное 0,6 

социальное 0,6 

всего в неделю 10 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется на основе формирования 

«Портфолио» без оценивания учащихся по пятибалльной шкале. 

 
 

3.2 План внеурочной деятельности 
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План внеурочной деятельности ФГОС НОО МБОУ Светлянской  СОШ обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 
состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы  

начального общего образования МБОУ Светлянской СОШ.  
План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
-Федеральными государственными образовательными стандартами 
-Санитарными правилами СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

-Уставом МБОУ Светлянской СОШ 

-Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; 

Цель и задачи внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классноурочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения планируемых 
результатов обучающихся школы в соответствии с образовательной программой общего образования 

МБОУ Светлянской СОШ 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 
-создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся, 

укрепления их здоровья; 

-личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение, творческой самореализации 

обучающихся; 
-обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к жизни в 

обществе; 

-формирование общей культуры обучающихся; 
-воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине, природе, семье. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
- Спортивно-оздоровительное направление- направлено на физическое развитие школьника, углубление 

знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни;  воспитание силы воли, ответственности.  

- Духовно-нравственное направление- направлено на 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;  

- Общекультурное направление- ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 
отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии, кружки, секции, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, фестивали, поисковые исследования через организацию 

деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами,  родителями. 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная, трудовая, 

социальное творчество, досугово -развлекательная, туристско -краеведческая, проблемно-ценностное 
общение, художественное творчество. 
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Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка 

обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и 

осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.  

 Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 30 минут 

после окончания учебной деятельности. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с 

расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так 

же с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней  

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 1-4 
классах, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования.  

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и обладает материально-

технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной деятельности.  
Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии 

утвержденных рабочих программ.  
 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования реализуется через учебные курсы 

внеурочной деятельности:  

 

 учебный курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» 
Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение 

центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравственность, 

экология. 

 Основными задачи: 
- воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и патриотическое 

воспитание на основе  национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 
- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и сохранению 

истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 учебный курс внеурочной деятельности ««Основы здоровой жизни» 

Цель курса:  

формирование навыков безопасности жизнедеятельности 
 осознание необходимости применять полученные знания о сохранении жизни в стандартной и  

нестандартной ситуации. 

 формирование у детей  основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа 
жизни; 

 формирование социально культурного поведения и  жизненного   опыта школьника; 

 
Задачи : 

-развивать  представление детей  о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей,  

-формировать готовность заботиться и укреплять свое здоровье; 

-выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в случае 

возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-учить предвидеть и предотвращать возможную опасность; 

-развивать у детей чувство ответственности за своё поведение, бережное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

-стимулировать у ребенка самостоятельность в принятии решений и выработке умений и навыков 

безопасного поведения в реальной жизни; 

 

Внеурочная деятельность ноо реализуется через программы дополнительного образования:  
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 программа дополнительного образования «Театральное творчество» 

Цель: Развитие познавательных эмоций учащихся посредством театрального искусства. 

Задачи:1.Активизация коммуникативных навыков, умение включаться в коллективную творческую 

деятельность; 

2. Создание условий для эмоциональной включенности учащихся при решении творческих задач. 

 программа дополнительного образования «Шахматная школа» 
Цель: знакомство обучающихся с техникой шахматной игры. 

Задачи:- развитие мышления младшего школьника во всех его проявлениях — от наглядно- образного 

мышления до комбинаторного, тактического и творческого;  

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся;  

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

- воспитание способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и  настойчивости в 

достижении результата. 

 программа дополнительного образования «Основы робототехники» 
Цель: Формирование навыков начальной робототехники, конструирования и программирования через 

использование образовательных конструкторов КЛИК 
Задачи: 

1.Развить алгоритмическое мышление при использовании робототехнического образовательного набора 

КЛИК;  
2. Научить ребенка самостоятельно проектировать, используя свою фантазию и креативность; 

3. Проводить различные исследования, эксперименты и уметь их задокументировать;  

4. Сформировать вычислительное мышление с помощью линейного программирования в среде 
программирования mBlock. 

План внеурочной деятельности  для 1-4 классов 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование программы Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Художественное Программа дополнительного 
образования 

«Театральное творчество» 

2 2 2 2 

Физкультурно-

спортивное 

Программа дополнительного 

образования  
«Шахматная школа» 

1 1   

Техническое Программа дополнительного 

образования  
«Основы робототехники» 

  2 2 

Духовно-нравственное Учебный курс внеурочной 

деятельности  

«Разговор о важном» 

1 1 1 1 

Оздоровительное Учебный курс внеурочной 

деятельности  

«Основы здоровой жизни» 

1 1 1 1 

Всего  5 5 6 6 

   

 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

В соответствии с п. 32.3 обновленных ФГОС НОО календарный учебный график определяет плановые 
перерывы при получении начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - 

каникулы). Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС НОО, в соответствии с требованиями 

к организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями, календарный учебный график МБОУ Светлянской 

СОШ включает:  

1) даты начала и окончания учебного года;  
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2) продолжительность учебного года, четвертей; 

 3) сроки и продолжительность каникул;  

4) сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Учебная урочная деятельность (уроки) в 1 -4 классах проводится в соответствии с расписанием 
уроков, утвержденным директором МБОУ Светлянской СОШ на конкретный учебный год. Регулярные 

занятия внеурочной деятельностью проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности, 

утвержденным директором ОО на конкретный учебный год. Нерегулярные занятия внеурочной 
деятельностью не регламентируются расписанием ОО. При определении порядка чередования учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) соблюдаются требования СанПин к режиму образовательной 

деятельности. Дата начала учебного года - 01 сентября (если этот день не приходится на воскресенье), 
дата окончания - 31 августа. Продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность 

каникул определяются в приказе директора школы о календарном учебном графике на конкретный 

учебный год. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале дополнительные недельные 

каникулы (основание - СанПиН ). В календарный учебный график в течение года могут вноситься 
изменения. Отметки за четверть или год выставляются за 3 дня до даты окончания четверти или года. 

Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом директора школы. В случае принятия 

решения ОО о переходе на освоение ООП НОО с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, в том числе, в условиях неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на посещение общественных мест, организаций 

или действия режима самоизоляции (карантина) ОО вправе внести изменения в календарный учебный 
график: в части изменения периодов освоения частей ООП НОО без ущерба для общего объема учебных 

часов, установленных в учебном плане начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; в 

части сроков и продолжительности каникул; в части изменения (переноса) сроков промежуточной 

аттестации обучающихся. Обо всех вносимых изменениях в календарный учебный график ОО 
незамедлительно информирует обучающихся и их родителей (законных представителей), актуализирует 

соответствующую информацию на сайте в сети Интернет. 

 

 
 

Календарный учебный график начального общего образования  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

2022-2023 учебный год 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2022г. 

Завершение учебного года – 31 августа 2023г. 
 

Период Сроки Продолжительность 

периода 

Продолжит

ельность 

каникул 

Сроки 

промежуточно

й аттестации 

В 

продолжительност

ь учебного года не 

входят 

1 четверть 01.09.2022 – 
30.10.2022 

8 недель + 2дня  
(42 дня) 

   

каникулы 31.10.2022–

06.11.2022 

 7 дней   

2 четверть 07.11.2022 – 

29.12.2022  

7 недель +4 дня 

 (39 дней)  

   

каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.12.2022–

10.01.2023 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

12 дней 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

3 четверть 11.01.2023 – 

26.03.2023 

10 недель + 2 дня  

(51 день)  

  23 февраля,  

8 марта  



112 

 

каникулы 27.03.2023–

02.04.2023 

 7 дней   

4 четверть  03.04.2023–

26.05.2023 

7 недель +3 дня 

 (38 дней) 

 С 17 апреля до 

17 мая 2023г. 

1 мая, 9 мая  

 

Продолжительно

сть учебного 
года 

5-9классы 34учебных недели 

 (170 дней) 

28 дней   

Летние 

каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ͌  80 дней   

 

 

 

3.4 Календарный план воспитательной работы 

 
Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный  год 

1-4 классы 

 

№ Дата, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Основные школьные дела 

1 День знаний 1-4 1.09.2022 Зам по ВР, вожатая 

2 Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн 

1-4 каждый учебный 

понедельник  

Зам по ВР, вожатая, 

классный руководитель 

3 Месячник безопасности  

(по отдельному плану) 

1-4 август-сентябрь Зам по ВР, вожатая, 

классный руководитель 

4 Месячник «Внимание-дети!» 
(по отдельному плану) 

1-4 август-сентябрь Зам по ВР, вожатая, 
классный руководитель 

5 Всероссийский урок ОБЖ 1-4 сентябрь Учитель ОБЖ, 

зам по ВР 

6 День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

1-4 сентябрь Зам по ВР, вожатая, 

методисты СКЦ 

7 Традиционное мероприятие «Костер 
встречи» 

1-4 сентябрь Зам по ВР, вожатая,учитель 
физкультуры 

8 Осенний кросс 1-4 сентябрь Вожатая, учитель 

физкультуры 

9 Международный день распространения 

грамотности 

1-4 08.09.2022 Классный руководитель 

10 День пожилых людей 1-4 01.10.2022 Вожатая, классный 
руководитель 

11 День защиты животных 1-4 04.10.2022 Классный руководитель 

12 День учителя 1-4 05.10.2022 Зам по ВР, вожатая, 
классный руководитель 

13 День отца 1-4 третье воскресенье 

октября 

Зам по ВР, вожатая, 

классный руководитель 

14 День народного единства 1-4 04.11.2022 Зам по ВР, вожатая, 

классный руководитель 
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15 День дружбы   

(День толерантности) 

1-4 16.11.2022 Зам по ВР, вожатая, 

классный руководитель 

16 Профилактическая акция «Неделя 

подростка» 

(по отдельному плану) 

1-4 ноябрь Зам по ВР, вожатая, 

классный руководитель 

17 Декада правовых знаний 

(по отдельному плану) 

1-4 10.12.2022 Классный руководитель 

18 День Конституции Российской 
Федерации 

1-4 12.12.2022 Классный руководитель 

19 Новогодние чудеса (подготовка к 

Новому году) 

1-4 декабрь Классный руководитель 

20 День снятия блокады Ленинграда 1-4 27.01.2023 Зам по ВР, вожатая, 

классный руководитель 

21 Лыжный марафон 1-4 январь Учитель физкультуры, зам по 
ВР, вожатая 

22 Месячник гражданско-патриотического 

воспитания 
(по отдельному плану) 

1-4 январь-февраль Зам по ВР, вожатая, 

классный руководитель 

23 День защитников  Отечества 1-4 23.02.2023 Классный руководитель 

24 Историко-математический биатлон 1-4 февраль Учитель физкультуры, зам по 

ВР, вожатая 

25 Международный женский день 1-4 08.03.2023 Зам по ВР, вожатая, 

классный руководитель 

26 День космонавтики 1-4 12.04.2023 Классный руководитель 

27 День Победы  
(по отдельному плану) 

1-4 апрель-май Зам по ВР, вожатая, 
классный руководитель 

28 День семьи 1-4 12.05.2023 Классный руководитель 

29 Весенний кросс 1-4 май Учитель физкультуры, зам по 
ВР, вожатая 

30 Последний звонок 1-4 май Зам по ВР, вожатая 

31 День защиты детей 1-4 01.06.2023 Зам по ВР, вожатая, 
методисты СКЦ 

32 День России 1-4 12.06.2023 Зам по ВР, вожатая 

Внешкольные мероприятия 

1 Походы, экскурсии, поездки в театр, 

кинотеатр (по плану классного 

руководителя) 

1-4 в течение учебного 

года 

Классный руководитель 

2 Участие в концерте к Дню пожилого 

человека 

1-4 октябрь Методисты СКЦ с Светлое 

3 Участие в концерте к Дню 8 марта 1-4 март Методисты СКЦ с Светлое 

4 Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

1-4 апрель-май Методисты СКЦ с Светлое 

5 Участие в митинге, посвященном Дню 
памяти и скорби 

1-4  Методисты СКЦ с Светлое 

6 Встречи с субъектами профилактики 

(инспектор ОДН, психолог  
наркологического центра и др) 

1-4 в течение учебного 

года 

Зам по ВР 

7 Участие в районных  мероприятиях 1-4 в течение учебного Зам по ВР 
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года 

Организация предметно-пространственной среды 

1 Оформление классного уголка  1-4 сентябрь Классный руководитель 

2 Оформление класса, школы к 
новогоднему празднику 

1-4 декабрь Классный руководитель 

3 Участие в фотовыставках, 

тематических выставках,  
демонстрирующих  способности 

учащихся, знакомящих с работами друг 

друга 

1-4 в течение учебного 

года 

Классный руководитель, 

педагоги ДО, зам по ВР, 
вожатая 

4 Оформление плакатов на заданную 

тему 

1-4 в течение учебного 

года 

Классный руководитель 

5 Участие в экологических акциях, 

субботниках по благоустройству 
территории школы, класса 

1-4 в течение учебного 

года 

Классный руководитель 

 Уход в кабинетах за растениями 1-4  в течение года классные руководители 

Взаимодействие  с родителями 

1 Тематические родительские собрания в  

классах,  общешкольные родительские 
собрания по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и 

педагогов в общеобразовательной 

организации, условий обучения и 
воспитания 

1-4 в течение учебного 

года 

Администрация школы, 

классный руководитель 

2 Проведение тематических собраний   

по вопросам формирования 
законопослушного поведения 

учащихся. 

4 май Администрация школы, 

классный руководитель 

3 Привлечение родителей (законных 
представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных 

мероприятий 

1-4 в течение учебного 
года 

Классный руководитель 

4 Посещение семей в СОП с  

составлением актов ЖБУ  

1-4 в течение учебного 

года 

Классный руководитель, зам 

по ВР 

5 Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 в течение учебного 
года 

Классный руководитель, зам 
по ВР 

6 Индивидуальные консультации с 

родителями с целью оказания 
психологической помощи 

1-4 в течение учебного 

года 

Администрация школы, 

классный руководитель, 
педагог-психолог 

Самоуправление 

1 Выборы  актива класса, 
распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классный  руководитель 

2 Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение года Классный  руководитель 

Профилактика и безопасность 

1 Месячник безопасности        

 (по отдельному плану) 

1-4 август-сентябрь Зам по ВР, вожатая, 

классный руководитель 

2 Месячник «Внимание-дети»  

(по отдельному плану) 

1-4 август-сентябрь Зам по ВР, вожатая, 

классный руководитель 

3 Профилактическая акция «Неделя 1-4 ноябрь Зам по ВР, вожатая, 
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подростка»               

 (по отдельному плану) 

классный руководитель 

4 День толерантности           

(День дружбы) 

1-4 ноябрь Зам по ВР, вожатая, 

классный руководитель 

5 Декада правовых знаний  
(по отдельному плану) 

1-4 декабрь Зам по ВР, вожатая, 
классный руководитель 

6 Неделя безопасного интернета (по 

отдельному плану) 

1-4 январь Зам по ВР, вожатая, 

классный руководитель 

7 День здоровья 1-4 апрель Зам по ВР, вожатая, 

классный руководитель 

8 День Детского телефона доверия 1-4 май Зам по ВР, вожатая, учитель 

физкультуры, классный 

руководитель 

9 Месячник безопасности 
Акция «Внимание-дети»  

(по отдельному плану) 

1-4 май Зам по ВР, вожатая, 
классный руководитель 

10 Месячник антинаркотической 
направленности 

1-4 май-июнь Зам по ВР, вожатая, 
классный руководитель 

11 Привлечение учащихся к организации, 

проведению классных и общешкольных 
мероприятий 

1-4 в течение учебного 

года 

Зам по ВР, вожатая, 

классный руководитель 

12 Привлечение учащихся к участию в 

творческих конкурсах, спортивных 
мероприятиях, экскурсиях, поездках,  

1-4 в течение учебного 

года 

Вожатая, классный 

руководитель 

Социальное партнерство 

1 День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 03.09.2022 Зам по ВР, классный 
руководитель, методисты 

СКЦ с Светлое 

2 Участие в мероприятиях, акциях, 
праздниках, концертах 

1-4 в течение учебного 
года 

Зам по ВР,  
методисты СКЦ с Светлое 

3 Встречи с представителем Пожарной 

части  

1-4 в течение учебного 

года 

Зам по ВР, представители ПЧ 

Профориентация 

1 Знакомство с профессиями на классных 

часах 

1-4 в течение учебного 

года 

Классный  руководитель 

2 Экскурсии  на предприятия с целью 

ознакомления с людьми разных 

профессий, условиями труда 

1-4 в течение учебного 

года 

Классный  руководитель 

Внеурочная деятельность 
 

1 Курс внеурочной деятельности 
«Разговор о важном» 

1-4 1 раз в неделю по 
понедельникам 

в течение учебного 

года 

Классный руководитель 

2 Курс внеурочной деятельности 

«Основы здоровой жизни» 

1-4 1 ч в неделю  

3 Театральное творчество 1-4 2 ч в неделю Лапина Н.Л. 

4 Шахматная школа 1-4 1 ч в неделю Савина О.А. 

5 Основы робототехники 1-4 2 ч в неделю Коробейникова С.В 
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Детские общественные объединения 

1 Посвящение первоклассников в Юные 

пешеходы 

1-4 сентябрь Отряд ЮИД 

2 Работа школьного спортивного клуба 

«Крепыши»  

1-4 в течение учебного 

года 

Члены клуба 

3 Участие в мероприятиях в рамках РДШ 1-4 в течение учебного 

года 

Актив РДШ 

4 Изготовление плакатов, рисунков, 

поделок 

1-4 в течение учебного 

года 

Актив РДШ 

Классное руководство 

1 Проведение бесед,  классных часов, 

инструктажей  

 В течение года Классный руководитель 

2 Подготовка к общешкольным 
мероприятиям 

1-4 В течение года Классный руководитель 

3 Подготовка к олимпиадам, конкурсам, 

НПК 

1-4 В течение года Классный руководитель 

4 Организация каникулярного времени 1-4 В течение года Классный руководитель 

5 Организация походов, экскурсий 1-4 В течение года Классный руководитель 

6 Индивидуальная работа с 
обучающимися 

1-4 В течение года Классный руководитель 

Школьный урок 

По плану педагогов 
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4.Система условий реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР 

4.1. Общесистемные условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Условия реализации программы начального общего образования позволяют создать 

комфортную развивающую образовательную среду по отношению к обучающимся (в том числе с 
ОВЗ) и педагогическим работникам: 

- обеспечивают получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; 
- гарантируют безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся (в том числе в ОВЗ) 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования для участников 
образовательных отношений в школе созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

обучающимися; 
- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных 

и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 
дальнейшему успешному образованию; 

- выявления и развития способностей обучающихся ( в том числе с ОВЗ) через урочную и 

внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных 
форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, 

необходимыми для реализации программ начального общего образования, и иных видов 

образовательной деятельности, предусмотренных программой начального общего образования; 
- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 
межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

- участия обучающихся (в том числе с ОВЗ), их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в разработке программы начального общего образования, 
проектировании и развитии в школе социальной среды, а также в разработке и реализации 

индивидуальных учебных планов; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы 

начального общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), особенностями 

развития и возможностями обучающихся, спецификой школы, и с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
- использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся (в том числе с ОВЗ) при поддержке 
педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной среды с. 

Светлое, Муниципального образования  Муниципальный округ  Воткинский район Удмуртской 

Республики для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 
программ; 

- обновления содержания программы начального общего образования, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и 
их родителей (законных представителей), а также с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления школой с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.  
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При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода 

обучения обеспечивается доступ к информационно-образовательной среде школы. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 
1) доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 

результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

2) доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях 
оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды школы 

обеспечивается в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет). 
При необходимости реализации программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным авторизированным доступом к 
совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ начального общего образования в полном объеме независимо от их мест 
нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории школы, так и за ее 

пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы начального общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть обеспечены ресурсами иных организаций. 
Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети 

Интернет; 

2)  формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 
выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

3) фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего образования; 
4) проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

5) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством 
сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивают 
безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность 

цифровых образовательных ресурсов, используемых школой при реализации программ начального 

общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
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Материально-технические условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 
2) соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 
режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных 

рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 
- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории; 
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры школы. 

В школе локальными актами закреплены перечни оснащения и оборудования, 
обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования (в  

соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 
оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

В зональную структуру школы включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 
 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса;  

 лаборантские помещения; 
 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал,  стадион, спортивная площадка); 
 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардеробы;  

 санитарные узлы (туалеты); 
 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 получения начального общего образования согласно избранным направлениям учебного 
плана в соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательных отношений; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том 

числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:  
 учебные кабинеты начальных классов; 

 учебный кабинет иностранного языка; 

 и т.п. 
Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 
 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 
Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 
 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 
 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 
 стул учителя (приставной);  

 кресло для учителя;  

 стол ученический (регулируемый по высоте);  
 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий;  

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 
назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 
 компьютер/ноутбук с периферией; 

 проектор 

 экран 
 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений представлено в 

таблице. 

Таблица  

Оснащение учебных кабинетов 

 

№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 

1 Учебные 
кабинеты 

начальных 

классов  

1. Нормативные документы, локальные акты 
2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 

стол учащегося…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 
периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии…) 

имеется 
имеется 

 

 

 
имеется 

имеется 
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№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 

5. Учебно-методические материалы 

6. Дидактические и наглядные пособия (по предметным 

областям), в том числе с наглядно-тестовыми 

комплексами 
Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета 

начальных классов 

Предметная область «Филология» 
Предметы «Русский язык». «Родной язык» 

Основное оборудование 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
- Демонстрационные пособия по русскому/родному 

языку и литературному чтению для начальных классов 

- Сюжетные (предметные) картинки по 

русскому/родному языку и литературному чтению для 
начальных классов 

- Раздаточные карточки с буквами русского/родного 

алфавита 
- Словари, справочники и энциклопедии по 

русскому/родному языку и истории родного края и 

литературному чтению для начальных классов 

- Модель-аппликация демонстрационная по изучению 
грамоте русского/родного языка 

Игры 

Основное оборудование 
- Игровой набор по развитию речи 

- Настольные лингвистические игры 

- Игровые наборы по русскому языку и литературному 
чтению, рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста 

Предметы «Литературное чтение». «Литературное чтение 

на родном языке» 
Основное оборудование 

- Комплект портретов для оформления кабинета 

начальных классов 
- Репродукции картин и художественных фотографий 

Предметная область «Математика и информатика» 

Предмет «Математика» 
Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

- Комплект чертежного оборудования и приспособлений 

Модели 
Основное оборудование 

- Модель-аппликация демонстрационная (касса) цифр 

- Модель-аппликация демонстрационная по множествам 
- Геометрические тела демонстрационные 

- Модели раздаточные по математике для начальных 

классов 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Демонстрационные пособия по математике для 

начальных классов 

Основное оборудование 

 

имеется 

 

 
 

 

 
 

 

 
Имеется 

 

Имеется 

 
Имеется 

 

 
 

 

Имеется 

 
 

 

Имеется 
 

Имеется 

 
Необходимо 

имеются 

 

 
 

 

Имеются 
 

Имеются 

 
Необходимо 
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№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 

- Раздаточные карточки с цифрами и математическими 

знаками 

- Справочники по математике для начальных классов 

Игры 
Основное оборудование 

- Набор по математике, алгоритмике и начальному 

программированию 
Предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики» 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

- Репродукции 

- Комплект демонстрационных пособий 
- Комплект раздаточных пособий 

- Справочники и энциклопедии 

Предметная область «Естествознание и 
Обществознание (Окружающий мир)» 

Предмет «Окружающий мир» 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 
- Комплект демонстрационного оборудования по 

окружающему миру для начальных классов 

- Цифровая лаборатория для начальных классов по 
естествознанию (комплект учителя) 

- Цифровая лаборатория для начальных классов по 

естествознанию (комплект обучающегося) 
Натуральные объекты 

Основное оборудование 

- Коллекции и гербарии 

Лабораторно-технологическое оборудование 
(лабораторное оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента) 

Основное оборудование 
- Оборудование и наборы для экспериментов по 

Естествознанию в начальных классах 

Модели 
Основное оборудование 

- Модели объемные демонстрационные для начальных 

классов 

- Модели-аппликации для начальных классов 
Игры 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 
Предметная область «Искусство» 

Предмет «Изобразительное искусство» 

Основное оборудование 

- Комплект оборудования и инструментов для отработки 
практических умений и навыков по изобразительному 

искусству для начальных классов 

Модели 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

необходимо 

 

 
 

 

 
 

Имеются 

 

Необходимо 
Имеются 

 

 
 

 

 
 

Имеются 

Необходимо 

 
 

Необходимо 

 
 

Имеются 

 
 

 

 

 
Необходимо 

 

 
Необходимо 

 

 

Необходимо 
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№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 

Основное оборудование 

- Модели по изобразительному искусству 

- Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животные) 

- Комплект моделей для натюрморта 
- Изделия русских народных промыслов и декоративно-

прикладного искусства 

Предметная область «Технология» 
Предмет «Технология» 

Основное оборудование 

- Комплект раздаточный учебно-лабораторного и 
практического оборудования по технологии для 

начальных классов 

Натуральные объекты 

Основное оборудование 
- Коллекции по предметной области технология для 

начальных классов 

- Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и 
фурнитуры 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

- Справочники 

7. Методические рекомендации по использованию 
различных групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся 

 

 

Имеется 

 
 

 

 
Имеется 

Имеется 

 
Имеется 

 

Имеется 

 
 

 

Имеется 
 

 

 

 
 

Необходимо 

 
 

 

Имеется 
 

Имеется 

имеется 

2 Учебные 

кабинеты 
иностранного 

языка 

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 
учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 

стол учащегося…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 
периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии…) 
5. Учебно-методические материалы 

6. Модели объемные, плоские (аппликации) 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

- Демонстрационные пособия по иностранному языку для 
начальных классов 

- Раздаточные предметные карточки 

- Словари по иностранному языку 
Игры 

Основное оборудование 

- Игровые наборы на изучаемом иностранном языке для 

начальных классов 
- Куклы персонажи для начальных классов 

Имеется 

Имеется 
 

 

 
Имеется 

 

 
Имеется 

Необходимо 

 

 
 

Имеется 

Имеется 
Имеется 

 

Имеется 

 
Имеется 
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№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 

7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся 
 

 

Имеется 

имеется 

 

3 Кабинет музыки 1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 
стол учащегося…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 
4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  
Демонстрационное оборудование и приборы 

(музыкальные инструменты) 

Основное оборудование 
- Музыкальный центр 

- Набор шумовых инструментов 

- Пианино акустическое/цифровое 

 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

Комплект портретов отечественных и зарубежных 
композиторов 

7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  
8. Расходные материалы, обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся 

Имеется 

 

Имеется 
 

 

Имеется 
 

 

 

Имеется 
 

 

 
Имеется 

Имеется 

Имеется 

 
 

 

 
 

Имеется 

 
имеется 

 

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с 

рабочими программами учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, утвержденными школой, оснащен: 
 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 
Библиотека  включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 
художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 
 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 кресла для чтения; 
 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), 

копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС 
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школы и использования электронных образовательных ресурсов участниками образовательных 

отношений. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-
образовательным ресурсам осуществляется с учетом создания и обеспечения функционирования 

автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации 
основной образовательной программы начального общего образования.  

4.3. Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения, 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 
Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения, 

реализации программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает комплекс информационных 
образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 
информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов 
цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; мониторинг 

здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе 
в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской Федерации; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и иными заинтересованными организациями в сфере культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей начального общего образования, его высокое качество, 
личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС школы являются:  

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 
Российской Федерации, из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 
- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном порядке 
процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к 

наследию отечественного кинематографа; 
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- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-
образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды. 
Основой информационно-образовательной среды являются общешкольные технические 

средства,  используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

школой. Почти все кабинеты начальной школы оснащены компьютером, проектором,  выходом в 
сеть Интернет.  

Необходимое для использования техническое оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование информационно-образовательной среды: 

- 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 

образовательных отношений, в том числе в рамках использования дистанционных технологий и 

электронного обучения, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 

Характеристика информационно-образовательной среды школы 

№ 

п/п 

Компоненты  

информационно- 

образовательной среды 

Наличие  

компонен

тов ИОС 

Сроки создания 

условий  

в соответствии  

с требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме 

по каждому предмету, курсу, модулю обязательной 

части учебного плана ООП НОО в расчете не менее 
одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

100%  

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме 

или учебные пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, входящему в часть, 
формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана ООП НОО в расчете 

не менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 
обучающегося 

100% 
В течение 2022-2023 

уч.года 

3. Фонд дополнительной литературы художественной 
и научно-популярной, справочно-

библиографических, периодических изданий, в том 

числе специальных изданий для обучающихся с ОВЗ 

100%  

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения):  
натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов, наборы 

 
 

80% 

 
 

в течение  
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для экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.);  
модели разных видов; 

печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы 

изобразительного материала и др.; раздаточные: 
дидактические карточки, пакеты-комплекты 

документальных материалов и др.);  

экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 
видеофильмы),  

мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 
видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры, и др.) 

 

 
 

50% 

100% 

 
 

 

 
 

 

 
30% 

 

50% 

2022-2023уч.г. 

 
 

в течение  

2022-2023уч.г. 

 
 

 

 
 

 

 
в течение  

2022-2023уч.г. 

в течение  

2022-2023уч.г. 
 

5. Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

100%  

6. Информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура 80% 

в течение  
2022-2023уч.г. 

 

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды  

70% 

в течение  

2022-2023уч.г. 

 

8. Программные инструменты, обеспечивающие 
функционирование информационно-

образовательной среды 

100%  

9. Служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды 
+  

 

Учебно-методический комплекс начального общего образования  МБОУ Светлянской 

СОШ на 2022-2023 учебный год 

класс Учебный 

предмет 

 Название учебника, автор,   издательство, год 

издания  

Номер в « 

Федеральном 

перечне» приказ МО 

и Н РФ 254  

от20.05.2020  

1 2 4 5 

1 

класс 

Русский язык 
 

 Азбука. Горецкий В.Г., Кирюшкин В. А.,  
Виноградская Л.А. и др. Просвещение. 2017, 2018 

 Русский язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Просвещение. 2017,2018 

1.1.1.1.1.1.1 
            

 

            1.1.1.1.1.1.2 
 

Литературное 

чтение 

 Литературное чтение. Климанова Л.Ф, Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др  
Просвещение.2017,2018  

          1.1.1.1.2.2.1 
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Математика  Математика  Моро М.И., Степанова С. В., Волкова 

С.И.. Просвещение . 2017,2018 

1.1.1.3.1.8.1. 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир. Плешаков А.А  Просвещение 
2017,2018               

         1.1.1.4.1.3.1 

Изобразительное 

искусство 
 

 

Физическая 
культура 

    Изобразительное искусство, Неменская Л.А. под 

редакцией Неменского Б .М Просвещение. 
2011,2012 

 

 Мой друг физкультура, 1- 4., Лях В.И. 
Просвещение, 2011,2012 

1.1.1.6.1.1.1 

 
 

 

1.1.1.8.1.3.1  

Технология  Технология. Роговцева Н.И.и др Просвещение. 

2011,2012 

1.1.1.7.1.8.1 

Музыка Музыка, Критская Е.Д., Сергеева.Г.Л. , Шмагина 
Т.С Просвещение, 2011,2012 

1.1.1.6.2.2.1 

Родной язык 

(русский) 

Русский родной язык, Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова 
В.Ю.Просвещение,2020 

2.2.1.1.1.22.1 
 

2  

класс 

Русский язык Русский язык. Канакина В.П..Горецкий В.Г.. 

Просвещение  ,2015,2018,2019 

1.1.1.1.1.1.3 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение Климанова Л.Ф, Горецкий 

В.Г., Голованова М.В.  и др. Просвещение. 
2011,2012, 2015 

            1.1.1.1.2.2.2 

Математика      Моро.М.И., Бантова М.А..,Бельтюкова Г.В. 

Математика. Просвещение. ,2015,2019 

1.1.1.3.1.8.2 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир. Плешаков А.А Просвещение. 
2011,2015 

1.1.1.4.1.3.2 

Музыка Музыка, Критская Е.Д. Сергеева Г.Л. Шмагина 

Т.С. Просвещение.2011,2012. 

1.1.1.6.2.2.2 

Изобразительное 
искусство 

Изобразительное искусство. Коротеева Е.И.. под 
редакцией Неменского Б .М 

Просвещение.2011,2012  

1.1.1.6.1.1.2 

Физическая 
культура 

Мой друг физкультура Лях В.И., 1-4., 
Просвещение,2012  

1.1.1.8.1.3.1 

Технология  Технология. Роговцева Н.И.и др Просвещение. 

2011,2012 

             1.1.1.7.1.8.2 

Английский 
язык 

Английский язык  Биболетова.М.З.,Денисенко 
О.А.,Трубанева Н,Н Титул,2020. 

              1.1.1.2.1.7.1 

Родной язык 
(русский) 

Русский родной язык, Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова 

В.Ю.Просвещение ,2020 

        
2.2.1.1.1.22.2 

 

3 

класс 

Русский язык  Русский язык. Канакина В,П.,Горецкий В.Г.  
Просвещение,2019,2015 

1.1.1.1.1.1.4 

Литературное 
чтение  

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др.  Просвещение. 2013, 

2015 

1.1.1.1.2.2.3. 
 

Математика  Математика МороМ.И., Бантова М.А., Бельтюкова 
Г.В. и др. Просвещение. 2019,2015  

1.1.1.3.1.8.3 

https://fpu.edu.ru/fpu/17390
https://fpu.edu.ru/fpu/17390
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Музыка Музыка, Критская Е.Д., Сергеева.Г.Л., Шмагина 

Т.С Просвещение. 2011,2012 

1.1.1.6.2.2.3 

Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А.,Неменская Л.А.,Питерских А.С. под 

ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 
Просвещение. ,2013 

 1.1.1.6.1.1.3 

Физическая 

культура 

 Лях.В.И. Мой друг физкультура, 1-4., 

Просвещение, 2011,2012 

1.1.1.8.1.3.1 

Технология  Технология Роговцева Н.И.,Богданова 

Н.В.,Добромыслова Н.В. Просвещение 2011,2014.  

          1 .1.1.7.1.8.3 

Окружающий 

мир  

Плешаков А.А. Окружающий мир. Просвещение. 

2013 ,2015 

            1.1.1.4.1.3.3 

Английский 

язык 

Английский язык Биболетова.М.З.,Денисенко 

О.А.,Трубанева Н,Н Титул  ,2020. 

           1.1.1.2.1.7.2 

Родной язык 
(русский) 

Русский родной язык, Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова 

В.Ю.Просвещение,2020 

2.2.1.1.1.22.3 
 

4  

класс 

Русский язык Русский язык. Канакина В,П., Горецкий В.Г  
Просвещение 2013 

          1.1.1.1.1.1.5. 

Литературное 
чтение 

 Литературное чтение. Климанова Л.Ф, Горецкий 
В.Г, Голованова М.В. и др Просвещение. 2013 

1.1.1.1.2.2.4 

Математика  Математика. Моро М.И.,  Бантова М.А, 

Бельтюкова Г.В. и др Просвещение. 2013 

1.1.1.3.1.8.4 

Окружающий 
мир 

     Музыка 

Окружающий мир. Плешаков А.А Просвещение. 
2013 

Музыка, Критская Е.Д. Сергеева.Г.Л. Шмагина 

Т.С. Просвещение. 2011, 2013 

1.1.1.4.1.3.4 
                      

1.1.1.6.2.2.4 

Изобразительное 

искусство 

Каждый народ художник  Неменская Л.А под ред 

Неменского Б.М . Просвещение. 2011,2013 

1.1.1.6.1.1.4. 

Физическая 
культура 

Мой друг физкультура, Лях В.И. 1- 4.,Просвещение 
2012, 2013 

1.1.1.1.8.1.3.1 

Технология Технология Роговцева Н.И.,Богданова 

Н.В.,Добромыслова Н.В. Просвещение.2011,2014  

1. 

Основы светской 

этики 

 Кураев А.В.     Основы православной культуры. 

Просвещение,2016,2017 

 
Студеникин М.Г.Основы светской этики 

1.1.5.1.2.1 
 

1.1.1.5.1.4.2. 

Английский 
язык 

Английский язык  Биболетова.М.З.,Денисенко 
О.А.,Трубанева Н,Н Титул  ,2020 

1.1.1.2.1.7.3 

Родной язык 

(русский) 

Русский родной язык, Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова 
В.Ю.Просвещение,2020 

2.2.1.1.1.22.4 
 

 

 

Информационно-образовательная среда школы дает возможность: 
- взаимодействия в Интернете, в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой 

работы над сообщениями, проектами и т.п.; 

- 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 

https://fpu.edu.ru/fpu/17390
https://fpu.edu.ru/fpu/17390
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местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио 
видеоматериалов, 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 школьной газеты «Большая перемена»; 
- обеспечения технической, методической и организационной поддержки деятельности 

школы: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка локальных актов 

школы; подготовка программ совершенствования информационной компетентности работников 
школы и т.д.; 

- отображения образовательной деятельности в информационно-образовательной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, файлы с заданиями, видеофильмы для 
анализа, географическая карта и т.п.); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
Администрацией школы определяются необходимые меры и сроки по  модернизации 

информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

При освоении ООП начального общего образования обучающимися с ОВЗ информационно-
образовательная среда школы учитывает состояние здоровья обучающихся с ОВЗ, их особые 

образовательные потребности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников школы в решении профессиональных задач с применением ИКТ, 
наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ организуется 

учредителем школы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы начального 
общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы начального общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Школой предоставляется не менее одного учебника из федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, и 
(или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных 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, необходимого для освоения программы 

начального общего образования, на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, 
формируемую участниками образовательных отношений. 

Дополнительно школа может предоставить учебные пособия в электронной форме, 

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, необходимого для освоения программы начального общего образования на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 
деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и 

в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. 
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Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 
дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы 

начального общего образования. 

4.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего образования 
обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 
2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям школы с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 
3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников школы и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 
повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, социальным 

педагогом) участников образовательных отношений: 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 
поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 
деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 
педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, обеспечивающих 

реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень школы); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 
развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 
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сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы школы. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы начального 

общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

— педагогом-психологом;  
— учителем-логопедом ;  

— учителем-дефектологом. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 
психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводиться на этапе приема ученика на уровень начального общего образования и в конце каждого 
учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом-

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

4.5. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 
Для обеспечения реализации программы начального общего образования школа 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 
Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 
реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей образовательную программу начального общего образования. 
Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 
реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат квалификационные 
характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые 

функции, которые выполняет работник, занимающий данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 
реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется также результатами аттестации – установленными квалификационными 

категориями.  
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми в школе.  
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 



133 

 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 
реализации: 

 

Категория 

работников 

(уровень 

начального общего 

образования) 

Подтверждение уровня 

квалификации документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалифика- 

ционная 

категория 

(%) 

Педагогические 

работники ( 6чел.) 

100% 16% 84% 

Руководящие  
работники (3 чел) 

100% 100% 33% 

Иные  

работники (3 чел) 

100%   

 

Школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и 

сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников школы, 
участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего 

образования характеризуется долей работников, периодически повышающих квалификацию. Все 

педагогические работники школы, привлекаемые к реализации программы начального общего 

образования, получили дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых связана с 

разработкой и реализацией программ начального общего образования, имеющие соответствующую 

лицензию. 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 
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- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 
программы начального общего образования является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС НОО.  
Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в школе, а также методическими и 

учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 
муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками школы системно разрабатываются методические темы, 

отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу методических тем, 

обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так и 
деятельности по реализации основной образовательной программы начального общего образования 

относятся: 

 

№ Методическая тема 

Раздел образовательной 

программы, связанный 

с методической темой 

ФИО педагога, 

разрабатывающего 

методическую тему  

1. Технология 

оценивания 

достижений 

планируемых 
образовательных 

результатов учащихся 

в соответствии с 
новыми требованиями 

ФГОС 

Целевой раздел (Система 

оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 
образовательной программы) 

Содержательный раздел 

(Рабочие программы учебных 
предметов, учебных курсов, 

учебных модулей)  

Широбокова И.В, зам 

директора по УР 

2. Совершенствование 

форм и методов 

преподавания 

учебного предмета в 
условиях реализации 

нового 

ФГОС 

Содержательный раздел 

(Рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов, 

учебных модулей) 
Организационный раздел 

(Учебно-методические условия 

реализации ООП НОО) 

Широбокова И.В., зам 

директора по УР 

 

4.6. Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражен в муниципальном задании школы.  
Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовые условия реализации программы начального общего образования обеспечивают: 
- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего образования. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
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государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, муниципального учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 
(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в 

соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального 

общего образования, включает: 
 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 
здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 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 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 
финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 
определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 
расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и  для 

реализации основной образовательной программы общего образования . 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 
государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств в бюджете организации – структуре норматива затрат на реализацию 
образовательной программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 
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заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 
Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 
заработной плате в Удмуртской Республике. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств 

школы на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения, определенными органами государственной власти Удмуртской Республики, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом школы, устанавливающим положение об оплате труда работников 

школы. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами школы.  

Школа самостоятельно определяет: 
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 
иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления школой и выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных школой на очередной финансовый год. 

 

4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образователной программы школы должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 
 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений в соответствии с сетевым графиком 

(дорожной картой). 

Условия, созданные в МБОУ Светлянской СОШ для реализации основной образовательной 
программы, будут удовлетворять следующим требованиям: 

-соответствовать требованиям ФГОС; 

-гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся; 

-обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 
-учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

-предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума 
Для формирования кадровых условий будут использоваться такие механизмы как: 

-направление выпускников на получение высшего педагогического образования по целевому набору;  

  -сотрудничество с учреждениями высшего и среднего профессионального    педагогического 
образования для привлечения выпускников на прохождении педагогической практики; 
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-повышение уровня квалификации педагогических работников через систематическое направление 

на обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам и 

профессиональную переподготовку, а также прохождение аттестации; 

-участие в конкурсах профессионального мастерства и инновационной деятельности. 
  Для формирования необходимых материально-технических условий будут использованы 

следующие механизмы: 

-заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, 
физкультуры и спорта ; 

-долгосрочное планирование обновление МТБ через выделяемые бюджетные и привлеченные 

дополнительные финансовые средства. 
Формирование открытой информационно-образовательной среды будет производиться за 

счет: 

-расширение использования ресурсов отрытой образовательной сети; 

- расширение использования ИКТ и дистанционных технологий %; 
- пополнение библиотечного фонда цифровыми ( электронными ) образовательными ресурсами, 

обеспечивающими доступ к информационным и справочным поисковым системам. 

Формирование учебно-методического и информационного обеспечения реализации основной 
образовательной программы будет осуществляться за счет: 

-информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических 
работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг 

(создание и ведение электронных каталогов и баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательными Интернет- ресурсам). 

-комплектование учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 
предметам основной образовательной программы исходя из принятых ФГОС НОО норм; 

  -пополнение фонда дополнительной литературой, в том числе литературой по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 
 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1 Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

При 

необходимости 

2 Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 
образовательной организации 

Май, август  

 3Утверждение основной образовательной программы 
организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

По мере 
необходимости 

4 Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

Постоянно  

5 Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и 
тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

август 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

6 Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Май 

7 Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебной деятельности 

сентябрь 

8 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 о формах получения образования; 

Май-август 

II. Финансовое 
обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Постоянно  

2. 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 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

в течение года 

III. Организационное 

обеспечение введения 
ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношений при 
реализации ФГОС НОО 

Постоянно  

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

август 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности 

август 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 
образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

в течение года 

IV. Кадровое 
обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения  реализации ФГОС 
НОО 

август 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  
образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

Ежегодно  

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

Постоянно  

V. Информационное 

обеспечение введения 
ФГОС НОО 

1. Широкое информирование родительской 

общественности о  реализации ФГОС НОО  

Постоянно 

2. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

1 раз в год 

3. Обеспечение публичной отчетности 
образовательной организации о ходе и результатах  

реализации ФГОС НОО 

1 раз в год 

VI. 

Материальнотехничес

кое обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения  

реализации ФГОС НОО начального общего 

образования 

Ежегодно  

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 
ФГОС НОО 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной организации 

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды требованиям 
ФГОС НОО: 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами: 

Ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Ежегодно 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на основе 

внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, сложившегося в 

образовательном учреждении. 
В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования образовательного учреждения: 

• контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 
поступление в школу, перевод, окончание; 

• учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

• фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; 

• состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 
вспомогательным персоналом; 

• инфраструктура учреждения. 

 

Мониторинг образовательной деятельности в школе: 

• учебные достижения обучающихся; 

• физическое развитие и состояние здоровья обучающихся; 

• воспитательная система; 

• педагогические кадры; 

• ресурсное обеспечение образовательного процесса; 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы: 

• анализ работы (годовой план); 

• выполнение учебных программ, учебного плана; 

• организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

• организация питания; 

• система научно-методической работы; 

• система работы методического объединения; 

• система работы школьной библиотеки; 

• система воспитательной работы; 

• система работы по обеспечению жизнедеятельности образовательного учреждения 
(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

• социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 

организации образовательного процесса в школе; 

• информационный банк данных о педагогических кадрах; 

• занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по классу, по параллели, 

по школе); 

• организация внеурочной деятельности обучающихся; 

• обучение учащихся из других населенных пунктов; 
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Мониторинг учебных достижений обучающихся образовательном учреждении: 

• внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

• диагностика уровня обученности; 

• результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

• качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

• работа с неуспевающими обучающимися; 

• достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель 

достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: 

• распределение учащихся по группам здоровья; 

• количество дней, пропущенных по болезни; 

• занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по школе); 

• организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 
поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: 

• уровень воспитательных систем по классам; 

• занятость в системе дополнительного образования (по классам, по параллелям, по школе);  

• участие в общешкольных мероприятиях (по школе); 

• участие в городских, региональных, Всероссийских и Международных мероприятиях (по 

школе); 

• работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

• уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в образовательном учреждении: 

• повышение квалификации педагогических кадров; 

• работа над индивидуальной методической темой; 

• использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

• участие в семинарах различного уровня; 

• трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер- 

классов, публикации); 

• реализация образовательных программ; 

• участие в конкурсах профессионального мастерства; 

• аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в образовательном 

учреждении: 

- кадровое обеспечение (потребность в кадрах и текучесть кадров) 

-учебно-методическое обеспечение: 

- комплектование библиотечного фонда; 

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

- содержание медиатеки школы; 

- материально-техническое обеспечение; 

- оснащение учебной мебелью; 

- оснащение лабораторным оборудованием; 

- оснащение демонстрационным оборудованием; 

- оснащение компьютерной техникой; 

- оснащение интерактивными средствами обучения; 

- оснащение наглядными пособиями; 

- оснащение аудио и видеотехникой; 

- оснащение оргтехникой. 

Мониторинг изменений в образовательном процессе в школе: 

• учебные планы; 
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• учебные программы; 

• использование образовательных программ; 

• обеспеченность учебной литературой; 

• система взаимодействия школы с различными образовательными, культурными 

учреждениями; 

• традиции и праздники в школе; 

• результаты успеваемости; 

• количество отличников; 

• результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих и 
интеллектуальных конкурсах, спартакиад различного уровня; 

• уровень квалификации педагогов. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательного 
учреждения. 

Взаимодействие с социальными партнерами 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса организовано 

взаимодействие школы с учреждениями образовательной, культурной, профилактической 

направленности. 

В процессе воспитания личности каждого обучающегося  школа сотрудничает с 

Территориальным Отделом «Светлянский», Светлянским культурным центром, Комиссией 

по делам несовершеннолетних,  с Районным Центром Детского Творчества, Детской 
юношеской спортивной школой Воткинского района, Лесничеством, Пожарной Частью.  

  Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства  

общеобразовательной   организации   предусматривает: 

 участие представителей  организаций-партнёров,  в  том  числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители 

организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной,  экологической,   патриотической,   трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

  
Учреждения, объединения, организации и др. Формы взаимодействия. 

1ИМЦ РУО АМО «Муниципальный округ Воткинский 
район Удмуртской республики» 

Оказание методической помощи 
педагогам 
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2. МБОУ ДОД ЦДТ Воткинского района Договор о сотрудничестве, 

проведение кружковых занятий 

3.Отдел семьи  АМО «Муниципальный округ 
Воткинский район Удмуртской республики» 

«Воткинский район» 

Работа с многодетными и 
малообеспеченными семьями 

4.Комиссия по делам несовершеннолетних  АМО 
«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

республики» 

Профилактическая работа с 
учащимися и семьями, находящимися 

в социально-опасном положении 

5. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 

юношеская спортивная школа» 

Договор о сотрудничестве, работа 

спортивных секций на базе школы 

6. Сельская библиотека в СКЦ Внеклассные мероприятия на базе 

библиотеки 

7. Сельский дом культуры Внеклассные мероприятия на базе 

СКЦ 

8. БУЗ УР «Светлянская участковая больница» МЗ УР Медицинское обслуживание 

учащихся 

9.Структурное подразделение МБОУ Светлянской 
СОШ 

 

Программа преемственности 
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Приложение 1  к АООП НОО ЗПР (вариант 7.2) 

 
 

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык"  

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение"  

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Иностранный язык (английский)"  

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Математика"  

 Адаптированная рабочая программа  по учебному предмету "Окружающий мир"  

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики"  

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Изобразительное искусство"  

Адаптированная  рабочая программа по учебному предмету "Музыка"  

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Технология" 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура» 

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)»  
 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке (русском)»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к АООП НОО ЗПР (вариант 7.2) 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия»  

 Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» 

 Рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательной сферы» 

Рабочая программа по коррекции и развитию социальных и коммуникативных навыков, компетенций 

эмоционально-волевой сферы 
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