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Общие положения 

Содержание 

 

 1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цель реализации АОП НОО ЗПР ВАРИАНТ 7.2. 

АОП НОО ЗПР Вариант 7.2. определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования и обеспечивает решение задач, 

указанных ниже. 

Целью реализации настоящей программы является выполнение требований 

ФГОС НОО ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АОП НОО ЗПР 

 

Вариант 7.2. предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АОП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

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

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающегося 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), проведения спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективно самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающегося в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию АОП НОО ЗПР Вариант 7.2. 



 

 

В основу разработки и реализации АОП НОО ЗПР Вариант 7.2. заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации данной адаптированной 

программы осуществлён посредством учёта особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловило необходимость создания и 

реализации АОП НОО ЗПР Вариант 7.2., в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. 

АОП НОО ЗПР Вариант 7.2. разработана в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями ФГОС НОО ОВЗ к: 

• структуре АОП НОО; 

• условиям реализации АОП НОО; 

• результатам освоения АОП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП НОО 

ЗПР Вариант 7.2. обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающемуся с 

ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учётом общих 

закономерностей развития ребёнка с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход строится в соответствии с развитием личности обучающегося с ЗПР 

младшего школьного возраста и определяется характером организации доступной ему 

деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в учреждении является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающегося, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АОП НОО ЗПР Вариант 7.2. реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 характера; 

 деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 нового опыта 

деятельности и поведения; 

 основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

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

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

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АОП НОО ЗПР Вариант 7.2. положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 



 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учётом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие «предмет», а понятие «образовательная 

область»; 

• принцип направленности на формирование деятельности обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приёмами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;• принцип сотрудничества с семьёй. 

 

1.1.3 Общая характеристика АОП НОО ЗПР Вариант 7.2. 

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

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счёт введения 

первого дополнительного класса. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию уобучающихся с 

ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; 

коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в 

освоении содержания образования и формированию готовности к продолжению образования 

на последующей ступени основного общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной 

образовательной программы, специальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на коррекцию недостатков физическом и (или) психическом развитии и 

формирование социальных (жизненных) компетенций. 

 

Структура АОП НОО ЗПР Вариант 7.2. (в том числе соотношение обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, и их объёму) и 

результаты её освоения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 

АОП НОО ЗПР Вариант 7.2. представляет собой адаптированный вариант 

основной образовательной программы начального общего образования «МОУ Усачевская 

СШ», утверждённой приказом от 30.08.2021 г. № ___ 

 

Адаптация программы произведена посредством введения программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АОПНОО ЗПР Вариант 7.2., требований к 



 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АОП НОО 

ЗПР Вариант 7.2. 

Обязательными условиями реализации АОП НОО ЗПР Вариант 7.2. являются психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, согласованная работа педагогических 

работников, реализующих программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учётом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций территориальной и/или центральной  психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

АОП НОО ЗПР Вариант 7.2. реализуется «МОУ Усачевская СШ» через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. 

В процессе освоения АОП НОО ЗПР Вариант 7.2. сохраняется возможность перехода 

обучающегося с данного варианта программы на другой. Перевод обучающегося 

осуществляется учреждением на основании комплексной оценки результатов освоения АОП 

НОО ЗПР Вариант 7.2., по рекомендации ПМПК и с учётом мнения родителей (законных 

представителей) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.1.4 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях(замедленный темп или неравномерное становление 

познавательной деятельности).Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

других познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. 

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

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного).Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно 

велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легкоустранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно 

со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся 

с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или 



 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

 

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2 АОП НОО в полном 

объеме не должна служить препятствием для продолжения ее освоения. Привозникновении 

трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП НОО он 

может быть переведен на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

1.1.5 Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО ЗПР Вариант 7.2. характерны 

следующие общие и специфические образовательные потребности. 

К общим потребностям относятся: 

 выявления 

первичного нарушения развития; 

 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 

образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

с 

педагогами и соучениками; 

 взаимодействия семьи и 

учреждения. 

К специфическим образовательным потребностям относятся: 

 образования с учётом 

необходимости коррекции психофизического развития; 

 образовательной среды с 

учётом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса и др.); 

 

на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

 

навыков обучающимися с ЗПР с учётом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приёмов и средств, способствующих как общему 

развитию учащегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий учащихся с ЗПР; 

 

и образования и 

сформированности социальной компетенции учащихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

-познавательной 



 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 поведения; 

 

и поведения; 

 общения и 

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

социально одобряемого поведения; 

 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР по АОП НОО (Вариант 

7.2.) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АОП НОО ЗПР (Вариант 7.2.). 

Результатом освоения АОП НОО ЗПР Вариант 7.2. является начальное общее 

образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные результаты. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

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

национальной принадлежности; 

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

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

ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

Метапредметные результаты. 

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 решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты. 



 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной и коррекционно-развивающей области и характеризуют их достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области, характеризуют опыт специфической для предметной области 

деятельности по получению нового знания, достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни. Предметные 

результаты овладения содержанием коррекционно-развивающей области 

обеспечивают обучающимся с ОВЗ эффективное освоение АОП НОО (вариант 7.2), 

коррекцию и профилактику нарушений развития, социализацию и социальную 

адаптацию. 

 

1.2.1 Предметные результаты освоения АОП НОО (вариант 7.2) с учетом 

специфики содержания предметных областей включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

 

1.2.1.1 Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

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

орфографических умений для решения практических задач. 

1.2.1.2Литературное чтение: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

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; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

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

некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

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



 

в обществе норм и правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

1.2.1. 3 Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры. 

1.2.1.4 Основы религиозных культур и светской этики: 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

1.2.1.5 Окружающий мир: 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

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

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми. 

1.2.1.6 Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения 

к произведениям искусства; 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и других); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 



 

1.2.1.7 Музыка: 

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

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

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

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров. 

1.2.1.8Технология: 

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

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

зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

1.2.1.9 Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

1.2.1.10 Учебный курс «Родной язык» 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

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

орфографических умений для решения практических задач. 

1.2.1.11 Учебный курс «Литературное чтение на родном языке 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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



 

учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

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; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

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

некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

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

в обществе норм и правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

1.2.1.12 Учебный курс «Иностранный язык (английский)» 

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. 

 

1.2.1.13Внеурочная деятельность 

Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям: 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общекультурное. 

Курс «Планета загадок» 

Предметными  результатами курса «Планета загадок» является сформированность 

следующих умений: 

Уметь объяснять мир. 

• Называть окружающие предметы и их взаимосвязи. 

• Объяснять, как люди помогают друг другу жить. 

• Называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека. 

• Называть основные особенности каждого времени года. 

Уметь определять свое отношение к миру. 

• Оценивать правильность поведения людей в природе. 

• Оценивать правильность поведения в быту (правила общения), роль опыта как 

источника благосостояния людей. 

 

Курс «Умники и умницы» 1 класс 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 

• сравнивать предметы по заданному свойству; 

• определять целое и часть; 

• устанавливать общие признаки; 

• находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

• определять последовательность действий; 



 

• находить истинные и ложные высказывания; 

 

• наделять предметы новыми свойствами; 

• переносить свойства с одних предметов на другие. 

• волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. 

• Слова – выражения приветствия, прощания. 

• Понятие слово. Толковый словарь. 

• Однозначные и многозначные слова 

 

Курс «Умники и умницы» 2 класс 
Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 

• применять правила сравнения; 

 

• задавать вопросы; 

• находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

• строить причинно-следственные цепочки; 

• упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

• находить ошибки в построении определений; 

• делать умозаключения; 

• распознавать виды текстов; 

 

• редактировать тексты; 

• работать со словарями; 

• писать творческие изложения с языковым разбором; 

• выделять фразеологизмы. 

 

Курс «Умники и умницы» 3 класс 

Предметными результатами изучения в третьем класса являются формирование следующих 

умений: 

• выделять свойства предметов; 

• обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

• сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

• описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 

• приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

• приводить примеры отрицаний; 

• проводить аналогию между разными предметами; 

 

• выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 

• рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

Курс «Умники и умницы» 4 класс 
Предметными результатами изучения программы в четвертом классе являются 

формирование следующих умений: 

 

• определять виды отношений между понятиями; 

 

• решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 



 

• находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

• устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

• рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

• решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

Курс «Секретный сундучок» 

Предметными результатами изучения программы в первым классе являются формирование 

следующих умений: 

 

Ученики должны знать: 

- полезные продукты; 

- правила этикета; 

- роль правильного питания в здоровом образе жизни. 

После первого года обучения ученики должны уметь: 

- соблюдать режим дня 

- выполнять  правила правильного питания; 

- выбирать в рацион питания полезные продукты 

 

 

Коррекционные курсы 

Логопедические, дефектологические занятия направлены на формирование и 

развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; 

обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, связной речи; коррекцию недостатков письменной речи (чтения 

и письма). 

Психокоррекционные занятия формируют учебную мотивацию, стимулируют 

мнемические и интеллектуальные процессы; гармонизируют психоэмоциональное 

состояние, формируют позитивное отношение к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 

области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- 

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ОВЗ в различных средах: 

 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 непонимаю; 



 

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

адресата (близкогочеловека),корректноиточносформулироватьвозникшуюпроблему. 

-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

- в расширении 

представленийобустройстведомашнейжизни,разнообразииповседневныхбытовых дел, 

понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

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

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

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

уникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

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

окружении; 

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

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

Природной среды; 

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

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других; 

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

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

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 



 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

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

- в умении передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

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

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 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 незнакомымилюдьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии 

с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ,недовольство,благодарность,сочувствие,намерение,просьбу,опасениеидругие. 

-в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- вумениипроявлятьинициативу,корректноустанавливатьиограничиватьконтакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО ОВЗ отражают: 

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

и соответствовать общему темпу занятий; 

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

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

другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечатьновое; 

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

деятельности; 

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

сохранять способ действий; 

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

- оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АОП НОО ОВЗ предметные, метапредметные и 

личностные результаты, универсальные учебные действия. 

Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья разнородна: они 

имеют не только общие, но и особые образовательные потребности. При этом 

диапазон различий детей в целом и в каждой категории в отдельности столь велик, 

что единый итоговый уровень школьного образования невозможен. В связи с этим 

требуется выделение нескольких уровней, соответствующих всему диапазону 

возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья, и их стандартизация. 

Предметом стандартизации детей с ограниченными возможностями здоровья 

становится сам уровень образования, который в результате обучения осваивает 

ребенок. 

Соответственно, в структуре содержания образования для каждого уровня условно 



 

выделяются и рассматриваются два взаимосвязанных и взаимодействующих 

компонента:«академический» и «жизненной компетенции». Их соотношение 

специфично для каждого уровня образования. 

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья как накопление потенциальных 

возможностей для их активной реализации в настоящем и будущем. При этом 

предполагается, что ребенок впоследствии сможет самостоятельно сформированные у 

него универсальные учебные действия использовать для личного, профессионального 

и социального развития. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья как овладение универсальными учебными 

действиями, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение 

академическими универсальными учебными действиями направленно преимущественно на 

обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает 

развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей силой развития 

жизненной компетенции становится также опережающая наличные возможности ребенка 

интеграция в более сложное социальное окружение. 

Каждый стандартизируемый уровень образования должен обеспечить ребёнку не 

только адекватные его потенциалу академические знания, умения и навыки, но и 

способность их реализации в жизни для достижения личных целей. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

1.3.1.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). 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования.  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования, и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО ОВЗ в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО ОВЗ) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

- особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

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

обучающихся 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 (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 уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО ОВЗ предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР ланируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 

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

основании положительной индивидуальной динамики.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в МОУ «Усачевская СШ» 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

уровне начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

-использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

-оценка достижений обучающихся;  

-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

-оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной 

(жизненной) компетенции;  

-уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов, инструментария и 

представлению их;  



 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

 

1.3.2. Оценка личностных результатов.  
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

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

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка личностных 

достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание 

которых разработано образовательной организацией с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

-самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

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

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопо-знавательных и 

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

-морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.  

 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне  начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации;  

-ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;  

-сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

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



 

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

-знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в образовательной 

программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию обучающихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Еще одной формой оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с опорой на специальную 

поддержку. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом развития 

ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования. Подобная 

оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не 

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

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям  

Оценка личностных результатов не выражается в количественном значении, она отражает 

динамику развития конкретного ребенка (был - стал).  

Личностные УУД:  
1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности.  

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

3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями.  

4. Познавательная мотивация учения.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося.  

 

Оценка метапредметных результатов.  
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся:  

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

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении;  

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

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

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  



 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Регулятивные УУД:  
1.Умение определять цель деятельности на уроке.  

2.Умение работать по плану.  

3. Умение контролировать выполнение заданий  

Познавательные УУД:  
1. Умение ориентироваться в учебнике.  

2. Умение сравнивать и группировать предметы.  

3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка.  

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

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы.  

Коммуникативные УУД:  
1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.  

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

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

благодарить.  

4. Умение слушать и понимать речь других.  

5. Умение участвовать в паре.  

 

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

Диагностическая работа включает в себя задания на выявление планируемых результатов  

Оценка предметных результатов.  
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Цель Способ Оценка Виды помощи 

Входная диагностика 



 

Определение 

исходного уровня 

развития личности 

учащегося  в 

следующих 

компетенциях: 

-в личностной 

компетентности 

(развитие личностных 

навыков, освоения норм

  и правил 

поведения); 

- регулятивной 

компетентности; 

-коммуникативной 

компетентности; 

- познавательной 

компетентности; 

- определение 

зоны ближайшего 

развития; 

- направления 

коррекционно- 

развивающей работы. 

Наблюдение, 

письменные и 

графические 

работы, устная 

беседа, 

тестирование. 

Оценочным ключом для 

фиксации достижений 

ребенка является 

трехуровневая шкала: 

 

Низкий уровень – ребенок 

не 

демонстрирует умение 

даже в отдельных видах 

деятельности. 

 

Средний уровень – 

ребенок демонстрирует 

умения в отдельных видах 

деятельности. 

 

Высокий уровень – 

демонстрирует умения в 

большинстве видов 

деятельности. 

1.Индивидуальная  

помощь учителя на 

уроках, 

дифференцированные 

задания,  помощь  и 

поощрение, 

2.Индивидуальные 

коррекционно- 

развивающие занятия, 

занятия с логопедом, 

психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей. (через 

специалистов при 

Каргопольской ТПМПК) 

Групповые 

коррекционно- 

развивающие занятия, 

дифференцированные 

задания 

занятия с логопедом, 

дифференцированные 

задания, (через 

специалистов при 

Каргопольской ТПМПК) 

 

 Руководство  и

 помощь учителя, 

психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей. 

Дополнительные 

развивающие 

упражнения, 

дифференцированные 

задания,контроль и 

поощрение, 

психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей.(через 

специалистов при 

Каргопольской 

ТПМПК) 

Промежуточный контроль 

Диагностика 

текущих 

результатов 

освоения 

Диагностические, 

практические, 

самостоятельные, 

творческие 

1)общепринятая 

пятибалльная шкала для 

оценки полноты и глубина 

освоения 

Коррекционно- 

развивающие занятия, 

индивидуальные занятия 

с учителемпо 



 

предметных 

программи 

программы

 УУ

Д, соотнесение 

достигнутых 

результатов  с планируемыми, определение дальнейших коррекционно- развивающих мероприятий. 

работы, дидактические 

карточки, средства ИКТ, 

тесты, портфолио, 

проекты. 

материала, умения 

решать учебно- 

познавательные  и 

практически езадачи; ( в 1 

классе – безотметочное 

обучение; во втором 

полугодии при 

выполнении контрольных 

работ определяется 

уровень освоения темы); 

2) оценки:

 «зачет/ незачет» 

(«удовлетворительно \ 

неудовлетворительно»), 

т.е.оценка, 

свидетельствующая об 

освоении опорной системы 

знаний и  правильном 

выполнении учебных 

действий в рамках 

диапазона заданных задач, 

построенных на опорном 

учебном материале; 

Оценки:«хорошо», 

«отлично»,  

свидетельствующие об 

усвоении   опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладенияучебными 

действиями, а также о 

кругозоре, широте (или 

избирательности) 

интересов. 

3) индивидуальное 

наблюдение  за 

деятельностью учащегося 

в процессе работы 

склассом. 

ликвидации 

«пробелов»; 

дифференцированные 

разно уровневые 

задания, памятки, 

образцы записей, 

таблицы и схемы, 

счетный      материал, 

опорные схемы, 

обучение приемам 

мнемотехники, обучение

 приемам 

самоконтроля, 

использование 

интерактивных 

технологий 

(компьютерные 

образовательные игры, 

задания, тесты, учебные 

презентации); 

психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей. (через 

специалистов при 

Каргопольской ТПМПК) 

Итоговый контроль 



 

Системное 

обобщение 

итогов учебной 

деятельности по 

разделу, теме 

Устный и 

письменный опрос, 

тестирование, 

контрольные и 

диагностические работы, 

проекты. 

общепринятая 

пятибалльная шкала для 

оценки полноты и глубин

 освоения 

материала, умения 

решать учебно- 

познавательные  и 

практические задачи (в 1-

ом классе безотметочное 

обучение); 

1) работы в 

«Портфолио» оцениваются 

по критериям, 

обозначенным педагогом и 

классом. 

Организация повторения 

учебного материала, 

проекты, презентации, 

творческие работы, 

предметные недели, 

олимпиады  и 

конкурсы; психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей(через 

специалистов при 

Каргопольской ТПМПК) 

    

Комплексная диагностика 

Диагностировани

е качества 

обучения, 

личностных 

достижений 

учащихся. 

Логопедическое и 

психологическое 

тестирование, тесты 

обученности по 

предметам, портфолио 

учащегося, учебные 

проекты. (через 

специалистов при 

Каргопольской ТПМПК) 

Результаты 

оцениваются: 

- по бальной системе 

теста; 

- по уровням: высокий, 

средний, низкий; 

- по критериям оценки 

портфолио; 

- по критериям оценки 

проектов. 

Медико-психолого- 

педагогический 

консилиум с выработкой 

рекомендаций по 

уточнению и коррекции 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося с 

ОВЗ, коррекционно- 

развивающие занятия, 

занятия с  психологом и 

логопедом, психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей. (через 

специалистов при 

Каргопольской ТПМПК)  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных и 

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

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

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

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

разработки находятся мониторинговые исследования.  

Формы представления образовательных результатов:  
- дневник обучающегося;  

- личное дело обучающегося;  

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

обучающимся;  



 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам;  

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося.  

- портфолио обучающегося.  

 

1.3.3. Портфолио учащегося:  
- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования;  

-позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР;  

-предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио достижений, 

делаются выводы о:  

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных учебно-

практических задач;  

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы 

и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устныйопрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

-контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

-рафическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

творческая работа 

-посещение уроков 

по программе 

предмета 
наблюдения 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие

 в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность

 в проектах

 и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

-анализ психолого-педагогических 

исследований (привлечение специалистов 

г.Каргополя) 

 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 2-го года обучения, т. е. в 



 

тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

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

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. Во время 

обучения в 1 классе используется  только качественная оценка. 

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. 

 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

обучающимися с ЗПР по предметам. 

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

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

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

слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в 

текст и только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, 

чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на 

вопросы по содержанию. Результаты  фиксируются  в таблице. 

 

 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1класс 

(отметки не выставляются) 

 О
тм

ет
-

ка
 

1 полугодие 

 о
тм

ет
ка

 

2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь 

слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается,  чем 

заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по 

иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на конец 

года 10-20 слов вминуту 

2 

класс 

 О
т

м
ет

-

к
а

 

1 полугодие (отметки не 

выставляются) 

 о
т

м
ет

к
а

 

2 полугодие 

  Уметь читать    вслух 

сознательно,  правильно 

целыми словами (трудные по 

смыслу и по структуре 

слова- по     слогам), 

соблюдать  паузы   и 

интонации, 

соответствующие   знакам 

препинания;     владеть 

темпом и громкостьюречи 

как    средством 

выразительного  чтения; 

находить в     тексте 

предложения, 

5 30-40 сл. в мин, соблюдая 

паузы и интонации, 

соответствующие знакам 

препинания. Читать 

целым словом  (трудные по 

смыслу и структуре слова- 

послогам). 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 



 

подтверждающие   устное 

высказывание;     давать 

подробный   пересказ 

небольшого  доступного 

текста; техника чтения 25- 

30сл./мин. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

20 сл. 

 

3 

класс 

отметк

а 

1 полугодие отметка 2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-45 сл. в 

мин. 

5 50-60 сл. без ошибок. 

Читать целым словом 

(малоизвестные слова 

сложной слоговой 

структуры – по слогам). 

Владеть громкостью, тоном, 

мелодикойречи. 

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

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

2 6 и более ошибок,  менее 

30 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

30 сл. 

 
 

4 

класс 

отметка 1 полугодие отметк

а 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 сл. в мин. 5 70-80 сл. без ошибок, беглос 

соблюдением орфоэпических 

норм, делать паузы, логические 

ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 

3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 

2 6 и более ошибок,  менее 50 

сл. 

2 6 и более ошибок, менее 55 

сл. 

 

Русский язык. 

Объем диктанта и текста для списывания: 

 

классы Четверть 

I II III IV 

1класс - - - 15-17 

2 класс 15-20 20-25 25-30 30-35 

3класс 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 класс 60-65 65-70 70-75 75-80 

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

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



 

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

доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоятьиз2-8словсвключениемсинтаксическихкатегорий.Дляпроверкивыполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых 

вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся 

предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и 

сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят 

обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

ставится за безо- 

шибочное   вы- 

полнение всех 

заданий,  когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное усвоение 

определений, правил 

и умение 

самостоятельно  

 при- 

менять знания при 

выполнении заданий 

ставится,   если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное усвоение 

правил, умеет 

применять свои 

знания в ходе 

разбора слов  и 

предложений  и 

правил не менее ¾ 

заданий 

ставится,  если 

обучающий 

обнаруживает 

усвоение 

определенной части 

из изученного 

материала, в работе 

правильно 

выполнил не менее 

½заданий 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного мате- 

риала, не 

справляется с большинством грамматических заданий 

 

Объем словарного диктанта: 

 

Классы Количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

 

Оценки за словарный диктант 

 

«5» нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); 1ошибка или 1 

исправление (2-4 классы) 

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 2ошибки и 1 

исправление (2-4 классы) 

«2» 4 ошибки (1-й класс); 3ошибки (2-4 классы) 

 

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы 



 

О
т

м
е

т
к

а
 Программы 

общеобразовательной школы 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с ЗПР 

5 Не ставится при трёх исправлениях,   

но при одной негрубой ошибке можно 

ставить 

Допущены  1  негрубая  ошибка  или 1-2 

дисграфических ошибок, работа 

написанааккуратно 

4 Допущены      орфографические      и    
2 пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки 

Допущены         1-2        орфографические 
ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок,  работа написана 

аккуратно, но допущены 1-2 исправления 

3 Допущены 3-4 орфографические 

ошибки и 4 пунктуационные ошибки 

или 5 орфографических ошибок 

Допущены 3-5 орфографических 

ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 

исправления 

2 Допущены 5-8 орфографических 

ошибок 

Допущено более 8 орфографических, 4 и 

более дисграфических ошибок. 

 

Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

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

каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

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

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 

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

предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

два исправления; 

две пунктуационные ошибки; 

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

написано в конце «ы» Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается 

за ошибку; 

- при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 

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

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 



 

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

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

за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого 

нарушения: 

Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

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

«натуспила» (наступила); 

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

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

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

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

пенька); 

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

(висит на стене); 

неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – 

«Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы 

я тоже. Буду шофёром»; 

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

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

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

(конь), «лублу»(люблю). 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 

стороны двигательногоакта: 

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

и- у «прурода»(природа), 

п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» 

(помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

2. Ошибки,  обусловленные  несформированностью  лексико-грамматической 

стороны 

речи: 

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

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

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

«при летели», «в зяля», «учитель». 

Математика. 

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

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

и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые  

словесной оценкой. 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов 

используется пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 

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



 

усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных 

свойств действий; 

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход 

решения; г)  правильно выполняет работы по измерению и 

черчению; 

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

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с 

использованием буквенной символики. 

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

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

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

выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 

результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 

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

правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием 

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

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

помощью педагога справляется с решением. 

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

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при 

помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 

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

вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное 

представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик 

может безошибочновыполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать 

арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умениярешать 

арифметическую задачу данного типа. 

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

отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие 

только находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся 

должны твердо знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3" 

и "2" состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

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

•   75-94 % - «4», 

•   40-74 % - «3», 

•   ниже 40% -«2». 

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

не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной  (процент  правильных 

ответов может быть ниже): 

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

• 55-89%  правильных ответов -«4», 

•   30-54 % - «3». 

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует 



 

снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и 

т.п. Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика,  

так как не отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует 

высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются 

очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть 

достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" 

выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения  задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный 

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

знаниях 

иумениях,спланироватьработунадошибками,ликвидироватьнеправильныепредставления 

учащихся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы по пятибалльной системе оценок, учитель 

руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и 

практических задач. 

 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных 

навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

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

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

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

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

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка 

не снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

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

имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

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

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

вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если: 

 допущенаоднаошибкавходерешениязадачии1-2вычислительныеошибки; 

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1задача. 
Оценка "2" ставится, если: 

 допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

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

вычислительных ошибок в других задачах. 

 

Оценка математического диктанта. 

 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий, ставятся следующие отметки: 

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

 Оценка«4»ставится, если неверновыполнена1/5частьпримеровотихобщегочисла. 

 Оценка«3»ставится, если неверновыполнена1/3частьпримеровотихобщегочисла. 



 

 Оценка«2»ставится,еслиневерновыполнена1/2частьпримеровотихобщегочисла. 

Грубой ошибкой следует считать: 

-неверное выполнение вычислений; 

-неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к 

действию); 

-неправильное решение уравнения   и неравенства; 

-неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или без 

скобок. 

 

Ознакомление с окружающим миром и развитие  речи 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного 

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

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

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены навыявление: 

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 

свойствах; 

• уровня сенсорного и умственного развития; 

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 

существенных признаков; 

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков; 

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего 

окружения по определенному плану; 

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

домашних и диких животных; 

• уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами; 

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

• умения выбирать способ обследования предмета; 

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

наблюдениях и практической деятельности; 

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

определенной последовательности; 

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

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

слову, образцу; 

• выделятьглавное,устанавливатьпричинно-следственныесвязи,делатьвыводы. 

 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи являются: 

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

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 

• составление рассказов по серии картинок; 

• картинок, предлагаемых в нарушенной последовательности; 



 

• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

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

• работа с деформированным предложением, текстом; 

• пересказ по готовому образцу; 

• решение речевых логических задач; 

• работа по перфокартам; 

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 
материала, бумаги, картона, дерева: 

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

• ролевой тренинг, 

• выполнение  тестовых заданий. 
Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах 

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

закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение 

логических задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, 

построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления. 

 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи. 

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

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

результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

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

развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ 

по перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 

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

законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе  и  окружающем 

мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет 

ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, 

алгоритмом, применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные 

вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, 

нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, неполно 

раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на практике. При 

оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

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

фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в 

установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: 

излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического 

материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью  

учителя исправляет перечисленные недочеты. 

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

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 



 

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

неправильно. 

 

ОРКСЭ. 

Оценка образовательных достижений предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе осуществляется   в классном журнале в виде отметок по пятибалльной 

шкале. 

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

классы 
Обязательный 

уровень 
   

Возможный 

уровень 
   

 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. 

4 класс 85 90 95 100 95 100 105 110 

 

ИЗО 

 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими 

критериями: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 
продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке, его творческим находкам. 

Критерии оценивания по изобразительному искусству. 
 

Оценка «5» (80-100%) ставится - работа выполнена самостоятельно в заданное время, с 

соблюдением последовательности, творчески и качественно.  

Оценка «4» (60-79%) ставится - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением последовательности, допущены небольшие отклонения, общий вид работы 

аккуратный. 

Оценка «3» (40-59%) ставится - работа выполнена самостоятельно, в заданный срок, с 

нарушением последовательности, есть небольшие отклонения от образца, работа выполнена 

небрежно, неаккуратно. 

Оценка «2» (0-39%) ставится - ученик с работой самостоятельно не справился, нарушена 

последовательность выполнения, при выполнении допущены отклонения от образца, работа 

выполнена небрежно, имеет незавершенный вид.  

 

Музыка. 
Слушание музыки 



 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4»  
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя; 

Отметка «3»  
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не 

вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 
Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 

Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 
1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 
1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 



 

1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 
Два музыкальных произведения отгаданы не верно;  

Отметка «3» 
Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 
При выполнении 100-90% объёма работы  

Отметка «4» 
При выполнении 89 - 76% объёма работы  

Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объёма работы  

Отметка «2» 
При выполнении 49 - 0 % объёма работы  

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта.  

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 
1. Проект не выполнен или не завершен. 

 

. 

Технология. 

  Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 



 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» 

полностью усвоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

в основном усвоил учебный материал; 

допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

  

Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5» 

тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  
допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

в основном правильно выполняются приемы труда; 

работа выполнялась самостоятельно; 

норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

самостоятельность в работе была низкой; 

норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  

имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Физическая культура 



 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что 

отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не 

только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая 

темп (динамику изменения развития физических качеств за определённый период 

времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы 

телосложения, психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо 

быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 

обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической 

культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие 

отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: 

знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии 

физических способностей, умений осуществлять физкультурно- оздоровительную 

деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащих 

1. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 

вызова из строя), тестирование. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За ответ, в котором:     За тот же ответ, 

если:   

 За ответ, в котором:     За непонимание и 

Учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности 

материала; логично 

его излагает, 

используя в 

деятельности. 

В нём содержаться 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. 

Отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются 

пробелы в знании 

материала, не 

должной 

аргументации и 

умения 

использовать знания 

на практике 

Не знание материала 

программы. 

 

2.Техника владения двигательными умениями и навыками 



 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для 

показа, выполнение упражнений, комбинированный метод 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За выполнение, в 

котором: 

За тоже выполнение, 

если: 

За выполнение, в 

котором: 

За выполнение, в 

котором: 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, 

с соблюдением всех 

требований, 

без ошибок, легко, 

свободно, 

чётко, уверенно, 

слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем 

ритме; ученик 

понимает 

сущность движения, 

его 

назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; 

уверенно выполняет 

учебный 

норматив. 

При выполнении 

ученик 

действует так же, как 

и в 

предыдущем случае, 

но допустил 

не более двух 

незначительных 

ошибок. 

Двигательное 

действие в 

основном выполнено 

правильно, 

но допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении 

с уроком 

условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна 

грубая ошибка. 

2. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 
деятельность 
Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать 

место занятий; 

-подбирать средства 

и инвентарь 

и применять их в 

конкретных 

условиях; 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в 

основном 

самостоятельно, 

лишь 

с незначительной 

помощью; 

- допускает 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из 

пунктов. 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из 

пунктов. 



 

- контролировать 

ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания обучения 

по физической 

культуре, и 

высокому приросту 

ученика в 

показателях 

физической 

подготовленности за 

определённый период 

времени. 

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста. 

Исходный показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту. 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленности. 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 

каждого 

учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных учеником по 

всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное 

значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Внеурочная деятельность 



 

 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить на трех 

уровнях: 

• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы   курса); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

()тестовые задания, контрольные работы, эссе, проекты; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

По  внеурочной деятельности прописаны формы оценивания по завершению курса: 

- зачёт/незачет (выполнил не менее 50% работы) 

- защита проектов (в соответствии с Положением о проектной деятельности) 

- творческий отчет(выступление: индивидуальное или групповое) 

- выставка(результаты работы) 

 

Оценка − это словесная характеристика результатов действий 

Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное): удачную мысль в диалоге, 

односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д. Оцениваться может всё 

Отметка − это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы 

Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в ходе которой ученик 

осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по поиску решения (хотя бы одно 

умение по использованию знаний), получал и представлял результат. 

Отметкой фиксируется (за исключением 1-го класса) только демонстрация умения по 

применению знаний (решение задачи). 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образова-

тельных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфолио (портфель достижений) обучающегося. Как показывает 

опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 



 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

«Портфель достижений ученика» - это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, 

здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих до-

стижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития (основным видом «Портфеля достижений» должна быть папка с файлами, 

хранящая материалы на бумаге и на электронных носителях (диски, флешки). 

1.3.4. Итоговая оценка  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы начального общего 

образования;  

-результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

обучения на следующем уровне общего образования. Итоговая оценка освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования проводится 

образовательным учреждением и направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы начального 

общего образования. Результаты итоговой оценки освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся на следующий уровень общего образования.  

 

Педагогический совет МОУ «Усачевская СШ» на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучаю-

щимся адаптированной  образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования Формой оценки деятельности образовательного учреждения начального 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения диктанта по 

русскому, контрольной работы по математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего об-

разования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогиче-

ских кадров . Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируе-

мых результатов освоения адаптированной образовательной программы начального общего 

образования с учетом : результатов мониторинговых исследований разного уровня; 

условий реализации адаптированной образовательной программы начального общего 

образования ; особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

учреждения и педагогов. 

 



 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования в условиях МОУ «Усачевская  СШ» (далее — программа формирования УУД) 

конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и 

метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в 

процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков 

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

(жизненных) компетенций.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с ЗПР обеспечивает:  

-успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,  

-общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости 

от ее предметного содержания;  

-реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования;  

2.1.1.Цель и задачи  реализации программы формирования универсальных учебных 

действий 
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются:  

-формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

-овладение комплексом универсальных учебных действий,  

-составляющих операционный компонент учебной деятельности;  

-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,  

- планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.  

 

2.1.2.Ценностные ориентиры содержания образования при получении  начального 

общего образования  
Данная программа предусматривает переход:  

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

решению проблем с целью выработки определенных решений;  

- от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному  (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций;  

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

участию последних в выборе содержания и методов обучения.  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования:  

формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  



 

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

ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

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

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

регуляторов морального поведения;  

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

 

развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а именно:  

- развитие 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 целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, 

воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с ЗПР на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся.  

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с ЗПР.  

 



 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

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

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

«Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий.  

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

целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных учебных 

действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

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

разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое 

отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий 

(текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых 

задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и 

справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.).  

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов 

и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

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

обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 

духовного богатства народа, создающего язык.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета  

«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 

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

жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка 

чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения.  

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;  



 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 

словарями, справочниками, энциклопедиями;  

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

монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы;  

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;  

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать 

искусство с другими видами искусства;  

- развитие воображения, творческих способностей; 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки;  

- обогащение представлений об окружающем мире.  

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на 

развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во 

всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, 

получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и 

творческой деятельности.  

Изучение «иностранного языка» способствует:  

- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме;  

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младшего 

школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в использовании 

иностранного языка как средства общения;  

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран;  

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений.  

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

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических.  

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, 

планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в 

проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии 

и использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в 

житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием 

маршрута оцениванием временных и денежных затрат.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

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



 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданственности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

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

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 

и работы с информацией;  

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-



 

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

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

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, , способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся.  

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

универсальных учебных действий обусловлена:  

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса;  

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. Изучение 

курса «Технологии» способствует:  

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию 

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

схем, чертежей);  

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку;  

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

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

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению;  

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициативы, 

потребности помогать другим;  

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

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

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам.  



 

 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата).  

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе.  

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 

действий. 

 

 

2.1.4.   Характеристики универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) обучающихся с ОВЗ   
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе.  

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

способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  

Функции универсальных учебных действий:  
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  



 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося.  

 

2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Виды универсальных учебных действий  
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

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

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные действия:  
У обучающихся с ЗПР будут сформированы:  

 - ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

 - способность к самооценке;  

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

принадлежности;  

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

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  

 - ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков 

других людей;  

-  регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями;  

 - ориентация на здоровый образ жизни;  

 - понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках;  

 - эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;  

 - познавательная мотивация учения.  

 

Регулятивные универсальные действия: Обучающиеся с ЗПР научатся:  

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;  

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  

- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необходимые 

для решения учебных задач;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов;  

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;  

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем;  

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над 

ошибками.  

 

Познавательные универсальные действия:  
Обучающиеся с ЗПР научатся:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);  

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

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

задач;  

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

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия;  



 

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице;  

- выделять существенную информацию из читаемых текстов;  

- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для понимания 

слушателем.  

Коммуникативные универсальные действия:  
Обучающиеся с ЗПР научатся:  

- владеть диалоговой формой речи;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре;  

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формировать собственное мнение и позиции;  

- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;  

- способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач.  

 

2.1.6.Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию.  
В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с появлением 

федеральных государственных требований в дошкольном образовании обозначился переход 

от парадигмы «знаний, умений, навыков» к культурно-исторической системно-

деятельностной парадигме образования.  

Структура и содержание программы формирования универсальных учебных действий 

предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и ФГОС для детей с ОВЗ. 

Она построена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей культуры, 

развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных учебных 

действий реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности.  

 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области на уровне начального общего образования составлены в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АОП НОО и программой формирования 

универсальных (базовых) действий, с учетом актуальных задач воспитания, обучения 

и развития у обучающихся с ЗПР, их возрастных и иных особенностей, а также 

условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

Структура программ соответствует ФГОС НОО. 

 

2.2.1 Программы отдельных учебных предметов, курсов Общие положения 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 



 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребенка, 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 обучающихся. 

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

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

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

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

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

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

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

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

диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития 

рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более 

объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Структура рабочей программы отдельных учебных предметов, курсов. 

На основе требований федерального государственного образовательного 



 

стандарта рабочая программа учебного предмета, курса должна иметь обязательные 

компоненты: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

В данном разделе адаптированной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении начального общего образования, которое должно быть в 

полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов 

формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС ОВЗ, приведено в Приложении к данной адаптированной 

образовательной программе. 

 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

2.2.1. Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

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

действия и их результат. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 

об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 
Виды речевой деятельности 

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

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. 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. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

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

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

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

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

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

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения. 

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

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

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 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. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 



 

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

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

·раздельное написание слов; 

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

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

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 

·знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

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

Систематический курс 

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

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

определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

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

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

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

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

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

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

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

синонимов и антонимов. 

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

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

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

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

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

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

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

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

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 



 

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

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

разбор имён прилагательных. 

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

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

числа. Склонение личных местоимений. 

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

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

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

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

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

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

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

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

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

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

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

·сочетания жи—ши1, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

·сочетания чк—чн, чт, щн; 

·перенос слов; 

·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·непроизносимые согласные; 

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

·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

·разделительные ъ и ь; 

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

·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 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 



 

·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

·безударные личные окончания глаголов; 

·раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки; 

·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

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

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

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

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

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

2.2.2.2. Родной язык (русский)  

«Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, 

темп. Выразительность речи. 

Умение регулировать громкость речи, высоту голоса, темп речи, пользоваться дыханием 

в процессе речи. Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному 

учителем. Знание нескольких скороговорок. Умение коллективно разметить текст для 

выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически 

ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения. 

Слово. 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные 

слова. Слова - «родственники». Слова - «родственники» и слова - «друзья» (синонимы) 

Слова - «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению 

(омонимы). Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Умение выделить слова - «родственники» среди других слов, подобрать к данному слову 

слова - «родственники», установить общность их значения на основе элементарного 

словообразовательного анализа. Установить общность написания слов - «родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 



 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение многозначного 

слова по предметным картинкам, контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к 

данному слову. 

Умение отличить слова - «родственники» от синонимов, омонимов и слов с 

частичным графическим или звуковым сходством. 

Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое 

значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и 

переносное значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать 

образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, 

умение использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов 

описательного и повествовательного характера. 

Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. Знакомство со 

словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, эпитет, 

сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, 

использовать при создании текста в художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его 

в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового 

словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 

словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность. 

Умение определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового 

словаря; отличать многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпи-

тет - сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, 

афоризмы. Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с 

учетом лексических особенностей текста. Лингвистические словари. Умение пользоваться 

толковым словарем. Речевой этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным зна-

ком. Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между словами 

в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: исправлять 

порядок слов в предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. Распространять 

предложение. Умение составлять простое распространенное предложение по вопросу 

учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. Умение интонационно 

правильно читать (произносить предложение с точкой, вопросительным, восклицательным 

знаками). 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение устанавливать связи 

между словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое и 

сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, 

распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые слова. Умение 

интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 

Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и порядок 



 

частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать 

недостающие слова, распространять предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом. Умение ре-

дактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, за-

менять неудачно употребленные слова, распространять предложение. Умение составлять 

простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с определительной, 

изъяснительной, причинно - следственной, сравнительной связью. Умение интонационно 

правильно читать предложения разных типов. 

Текст. 

Понятие о тексте. Текст. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных 

предложений, не объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. 

Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. 

Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по 

опорным словам. Творческое дополнение готового текста. Восстановление 

деформированного текста. 

Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. Умение 

редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. Умение определять основную мысль текста. План текста. Виды 

планов. Умение составлять планы различных видов. Связь между предложениями в тексте. 

Умение устанавливать тип связи между предложениями в тексте, составлять цепочки связей 

из опорных слов. Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по 

данному началу и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок. Микротемы текста 

и основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. Структура текста. План, 

виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять 

текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Соотношение типа текста и стиля 

речи Умение составлять описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и 

научном стилях. Умение составлять повествование с элементами описания. Умение состав-

лять художественное описание природы с элементами оценки действительности, описание 

животного в научно - публицистическом стиле, художественное повествование с 

элементами описания 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. 

Лексические, тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение опре-

делять средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использо-

вание глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать текст по 

заданной временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. 

Умение преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными 

членами и наоборот. Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 

Умение определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной 

композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на 

знание композиции и средств межфразовой связи». 

2.2.2.3. Литературное чтение.  
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 



 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно- познавательному и художественному произведению. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

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

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. 

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

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

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

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

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

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

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

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

представление). 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 справочно-

иллюстративный материал). 

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

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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



 

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

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

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

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

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

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). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

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

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

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

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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 научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

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

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

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

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 



 

Письмо (культура письменной речи) 

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

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

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

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

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

 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

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

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

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

построения и выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 
с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

2.2.2.4 Литературное чтение на родном языке (на русском) 

«Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). 



 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержа-

нию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному художественному произве-

дению. 

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. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интона-

ционным выделением знаков препинания. Чтение про себя. Осознание смысла произведения 

при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Работа с разными видами текста. Определение целей 

создания разных видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

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

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

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

представление). Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

иллюстрации. 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 своей Родине в литературе. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно выразительных 

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

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

произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 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. Монолог как форма речевого высказывания. Моно-

логическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по пред-

ложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста. Круг детского чтения Произведения устного народного творчества России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XXвв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. Основные темы детского чтения: фольклор родного 

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки. Художественные особенности сказок. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 



 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование. 

Литературное творчество 

Читать художественные тексты, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с 

помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать текст, состав-

лять простой план, пересказывать текст. Читать и понимать учебно-научные тексты (опреде-

лять количество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по 

плану). Инсценировать произведения известных авторов. Сравнивать героев сказок. Сравни-

вать литературные и исторические тексты. 

Культура речи. 

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, богат-

ство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и 

диалог. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 

Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение 

совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее распростра-

ненными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст - монолог и текст - 

диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог». 

 

2.2.2.5. Иностранный язык 
Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее: 

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

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

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

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

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

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

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

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

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

характер, что умеет делать. 

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

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

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

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 



 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

·диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

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

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

В русле чтения 

Читать: 

·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 

Владеть: 

·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

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

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

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

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение 

в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация 



 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play 

— toplay). 

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 (Iliketodance. 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 

there·is/there·are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 

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

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must, 

haveto. Глагольные конструкции 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

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

вопросительные, указательные (this / these, that / those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

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

(much, little, very). 

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

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

Немецкий язык 

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

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

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

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

 

Специальные учебные умения 



 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

2.2.2.6. Математика 
Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

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

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 



 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

ти 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, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

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). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. 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»); истинность 

утверждений. 

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). 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 
Человек и природа 

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

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

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 



 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

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

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

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

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

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

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

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

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

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. 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. 

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

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

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья 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 — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

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

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

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

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

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

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

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

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

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 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

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

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

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

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

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. 

История Отечества. Счёт 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, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

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. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 



 

человека. 

 

2.2.2.8. Основы религиозной культуры и светской этики 
Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 

выбирают для изучения один из модулей. 

2.2.2.9. Искусство 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. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

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

т.·д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 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 декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

 



 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). 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 декоративно-прикладном 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. Пейзажи разных географических широт. 

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. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 



 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т.·д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

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, скульптуре, 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, фотографии, видеосъёмки, 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. 

 

2.2.2.10. 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, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 



 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

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

динамика, тембр, лад 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 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

2.2.2.11. Технология 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

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

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), 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. 

2.·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. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

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

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. 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, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

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. 

 

2.2.2.12. Физическая культура 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

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

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

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

спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная 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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 



 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением 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 цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 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. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

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: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 



 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

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

лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 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 с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

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; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 



 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх 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. 

2.2.2.13.Курсы внеурочной деятельности 

«Умники и умницы» 

В основе построения программы лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, 

увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять 

закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения 

давать несложные определения понятиям. 

 

Вид задания Элементы содержания 

Задания на 

развитие внимания 

 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд 

игр, направленных на развитие произвольного внимания детей, объема 

внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию 

таких жизненно важных умений, как умение целенаправленно 

сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и 

возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - 

трехходовые задачи. 

Задания, 

развивающие 

память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совер-

шенствование слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, 

школьники учатся пользоваться своей памятью и применять спе-



 

 циальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких 

занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти раз-

личные учебные термины и определения. Вместе с тем у детей уве-

личивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается 

смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается 

основа для рационального использования сил и времени 

Задания на 

развитие и 

совершенствование 

воображения 

 

Развитие воображения построено в основном на материале, 

включающем задания геометрического характера; 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел 

или линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-

либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо на-

чертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и 

ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выяв-

ления замаскированного рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение 

заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из 

множества данных; 

 складывание и перекладывание спичек с целью составления 

заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами 

(слова записаны буквами, расположение которых напоминает 

изображение того предмета, о котором идет речь) и числограммы 

(предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, 

развивающие 

мышление 

 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является 

развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены 

задания, которые позволяют на доступном детям материале и на их 

жизненном опыте строить правильные суждения и проводить 

доказательства без предварительного теоретического освоения самих 

законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений 

дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды 

анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся 

комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные 

на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями 

(шаговое выполнение задания). 

 

Содержание программы «Умники и умницы» 1 класс 

№ Тема Количество 

часов 
Характеристика видов деятельности 

1 Диагностика уровня 

развития 

познавательных 
процессов 

1 Тренировать способность переключать, 

распределять внимание, увеличивать 

объём устойчивости, концентрации 
внимания. 

Проявлять интерес к изучаемому 

предмету. 



 

Учиться давать оценку своим действиям 

и действиям своих одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные 

учителем вопросы. 

Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. 

 2 Развитие концентрации 

внимания. Тренировка 

внимания. Развитие 

мышления 

7 Тренировать способность переключать, 

распределять внимание, увеличивать 

объём устойчивости, концентрации 

внимания. 

Проявлять интерес к изучаемому 

предмету. 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться давать оценку своим действиям 

и действиям своих одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные 

учителем вопросы. 

Уметь договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать что-то 

сообща. 

Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. 

      3 Тренировка слуховой 

памяти. Развитие 

мышления.  

5 Тренировать слуховую память, точность 

и быстроту запоминания, увеличивать 

объёма памяти, качество 

воспроизведения материала. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую 

Проявлять интерес к изучаемому 

предмету. 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться давать оценку своим действиям 

и действиям своих одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные 

учителем вопросы. 

Сравнивать между собой предметы, 

явления. 

Обобщать, делать несложные выводы. 

Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. 

      4 Тренировка зрительной 

памяти. Развитие 

мышления.  

5 Тренировать способность переключать, 

распределять внимание, увеличивать 

объёма устойчивости, концентрации 

внимания. 

Проявлять интерес к изучаемому 

предмету. 



 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться давать оценку своим действиям 

и действиям своих одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные 

учителем вопросы. 

Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа 

      5 Развитие 

аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций.  

5 Уметь находить и выделять признаки 

разных предметов, явлений, узнавать 

предмет по его признакам 

Давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. 

Умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать 

предметы, выделять черты сходства и 

различия, выявлять закономерности. 

      6 Совершенствование 

воображения. 

5 Дорисовывать несложные композиции из 

геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до 

какого-либо изображения. 

Выбирать фигуры нужной формы для 

восстановления целого; 

Вычерчивать уникальные фигуры 

(фигуры, которые надо начертить, не 

отрывая карандаша от бумаги и не 

проводя одну и ту же линию дважды); 

Выбирать пары идентичных фигур 

сложной конфигурации; 

Выделять из общего рисунка заданных 

фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

Делить фигуры на несколько заданных 

фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из 

множества данных; 

Складывать и перекладывать спички с 

целью составления заданных фигур. 

      7 Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций.  

4 Уметь находить и выделять признаки 

разных предметов, явлений, узнавать 

предмет по его признакам 

Давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. 

Умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать 

предметы, выделять черты сходства и 

различия, выявлять закономерности. 



 

8 Промежуточная 

аттестация. 

1 Учиться давать оценку своим действиям 

и действиям своих одноклассников. 

ИТОГО: 33  

 

Содержание программы «Умники и умницы» 2 класс 

 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления (вводный 

урок). 

1 Главное и существенное. 

Сравнение. Признаки разных 

предметов.  

Различать  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать 

предметы, предметы по 

цвету, форме, размеру. 

Выделять черты 

сходства и различия, 

закономерности, 

признаки разных 

предметов.  

Анализировать 

ситуацию, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи.  

Называть предметы по 

описанию.  

Демонстрировать 

способность 

переключать, 

распределять внимание, 

целенаправленное и 

осмысленное 

наблюдение, чувство 

времени, веса, 

расположенности в 

пространстве. 

Давать описание 

предметов, явлений в 

соответствии с их 

признаками, несложные 

определения понятиям. 

Объяснять  значение 

слов и выражений.  
Составлять  загадки, 

небольшие рассказы, 

сочинять сказки, 

преобразовывать 

Развитие 

концентрации 

внимания.  

5 Выделение закономерностей. 

Ориентировка в пространстве. 

Сравнение и классификация 

предметов и явлений. 

Логически-поисковые задания. 

Выделение закономерностей. 

Логически-поисковые задания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

Тренировка слуховой 

памяти.  

5 Развитие слуховой памяти. 

Логически-поисковые задания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

Тренировка 

зрительной памяти.  

4 Тренировка зрительной памяти. 

Логически-поисковые задания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

Развитие 

аналитических 

способностей.  

1 Поиск закономерностей. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

Совершенствование 

воображения.  

5 Совершенствование 

воображения. 

Логически-поисковые задания. 

Развитие пространственного 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Развитие логического 

мышления.  

3 Развитие быстроты реакции. 

Логически-поисковые задания. 

Логические задачи на развитие 



 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

фигуры. 

Описывать  то, что было 

обнаружено с помощью 

органов чувств, 

признаки 

геометрических фигур. 

Определять на глаз 

размеры предмета, 

главное и существенное 

на основе развивающих 

заданий и упражнений, 

путем логических задач  

и проведения 

дидактических игр. 

Излагать свои мысли 

ясно и последовательно. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

Тренировка внимания.  5 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

Развитие быстроты 

реакции. 

4 Развитие концентрации 

внимания. 

Логически-поисковые задания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

Развитие быстроты реакции. 

Промежуточная 

аттестация. 

1 Выявление уровня развития 

познавательных процессов 

ИТОГО 34   

 

 

Содержание программы  «Умники и умницы»   3 класс 

 

 

№ Название темы Количество 

часов 
Основные характеристики деятельности 

обучающихся 

1 Развитие 

концентрации 

внимания. 

6 Тренировать способность переключать, 

распределять внимание, увеличивать объём 

устойчивости, концентрации внимания. 

Проявлять интерес к изучаемому предмету. 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться давать оценку своим действиям и 

действиям своих одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные учителем 

вопросы. 

Уметь договариваться с людьми, согласуя с 

ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща. 

2 Тренировка 

внимания. 

4 Тренировать способность переключать, 

распределять внимание, увеличивать 

объёма устойчивости, концентрации 

внимания. 

Проявлять интерес к изучаемому предмету. 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться давать оценку своим действиям и 

действиям своих одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные учителем 

вопросы. 

 

3 Тренировка 5 Тренировать слуховую память, точность и 



 

слуховой памяти. быстроту запоминания, увеличивать объёма 

памяти, качество воспроизведения 

материала. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую 

Проявлять интерес к изучаемому предмету. 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться давать оценку своим действиям и 

действиям своих одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные учителем 

вопросы. 

Сравнивать между собой предметы, 

явления. 

Обобщать, делать выводы. 

Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. 

4 Тренировка 

зрительной памяти. 

5 Тренировать зрительную память, точность и 

быстроту запоминания, увеличивать объёма 

памяти, качество воспроизведения 

материала. 

Проявлять интерес к изучаемому предмету. 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться давать оценку своим действиям и 

действиям своих одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные учителем 

вопросы. 

Сравнивать между собой предметы, 

явления. 

Обобщать, делать несложные выводы. 

Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. 

5 Развитие 

логического 

мышления. 

5 Уметь находить и выделять признаки 

разных предметов, явлений, узнавать 

предмет по его признакам 

Давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. 

Умения выделять главное и существенное, 

умение сравнивать предметы, выделять 

черты сходства и различия, выявлять 

закономерности. 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться давать оценку своим действиям и 

действиям своих одноклассников. 
Уметь отвечать на поставленные учителем 

вопросы. 

6 Совершенствование 

воображения. 

4 Дорисовывать несложные композиции из 

геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до 

какого-либо изображения. 

Выбирать фигуры нужной формы для 



 

восстановления целого; 

Вычерчивать уникурсальные фигуры 

(фигуры, которые надо начертить, не 

отрывая карандаша от бумаги и не проводя 

одну и ту же линию дважды); 

Выбирать пары идентичных фигур сложной 

конфигурации; 

Выделять из общего рисунка заданных 

фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

Делить фигуры на несколько заданных 

фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из 

множества данных; 

Складывать и перекладывать спички с 

целью составления заданных фигур. 

Разгадывать ребусы. 

7 Развитие быстроты 

реакции 

4 Уметь находить и выделять признаки 

разных предметов, явлений, узнавать 

предмет по его признакам. 

Давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. 

Умения выделять главное и существенное, 

умение сравнивать предметы, выделять 

черты сходства и различия, выявлять 

закономерности. 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться давать оценку своим действиям и 

действиям своих одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные учителем 

вопросы. 

8 Промежуточная 

аттестация 

1  

 

Содержание программы  «Умники и умницы»   4 класс 

 

№ Название темы Количество 

часов 
Основные характеристики деятельности 

обучающихся. 

1 Развитие 

концентрации 

внимания. 

5 Тренировать способность переключать, 

распределять внимание, увеличивать объём 

устойчивости, концентрации внимания. 

Проявлять интерес к изучаемому предмету. 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться давать оценку своим действиям и 

действиям своих одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные учителем вопросы. 

Уметь договариваться с людьми, согласуя с ними 

свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща. 

2 Тренировка 5 Тренировать способность переключать, 



 

внимания. распределять внимание, увеличивать объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Проявлять интерес к изучаемому предмету. 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться давать оценку своим действиям и 

действиям своих одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные учителем вопросы. 

3 Тренировка 

слуховой памяти. 

5 Тренировать слуховую память, точность и быстроту 

запоминания, увеличивать объёма памяти, качество 

воспроизведения материала. 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую 

Проявлять интерес к изучаемому предмету. 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться давать оценку своим действиям и 

действиям своих одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные учителем вопросы. 

Сравнивать между собой предметы, явления. 

Обобщать, делать выводы. 

Развитие умение ориентироваться в пространстве 

листа. 

4 Тренировка 

зрительной памяти. 

7 Тренировать зрительную память, точность и 

быстроту запоминания, увеличивать объёма памяти, 

качество воспроизведения материала. 

Проявлять интерес к изучаемому предмету. 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться давать оценку своим действиям и 

действиям своих одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные учителем вопросы. 

Сравнивать между собой предметы, явления. 

Обобщать, делать несложные выводы. 

Развитие умение ориентироваться в пространстве 

листа. 

5 Развитие 

логического 

мышления. 

5 Уметь находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его 

признакам 

Давать описание предметов, явлений в соответствии 

с их признаками. 

Умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать предметы, выделять черты сходства и 

различия, выявлять закономерности. 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться давать оценку своим действиям и 

действиям своих одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные учителем вопросы. 

6 Совершенствование 

воображения. 

4 Дорисовывать несложные композиции из 

геометрических тел или линий, не изображающих 

ничего конкретного, до какого-либо изображения. 

Выбирать фигуры нужной формы для 

восстановления целого; 



 

Вычерчивать уникурсальные фигуры (фигуры, 

которые надо начертить, не отрывая карандаша от 

бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

Выбирать пары идентичных фигур сложной 

конфигурации; 

Выделять из общего рисунка заданных фигур с 

целью выявления замаскированного рисунка; 

Делить фигуры на несколько заданных фигур и 

построение заданной фигуры из нескольких частей, 

выбираемых из множества данных; 

Складывать и перекладывать спички с целью 

составления заданных фигур. 

Разгадывать ребусы. 

7 Развитие быстроты 

реакции 

2 Уметь находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его 

признакам. 

Давать описание предметов, явлений в соответствии 

с их признаками. 

Умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать предметы, выделять черты сходства и 

различия, выявлять закономерности. 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться давать оценку своим действиям и 

действиям своих одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные учителем вопросы. 

8 Промежуточная 

аттестация 

1  

 

 

 

 

 

Содержание программы курса  «Планета загадок»  

 

       Введение (1ч) 

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. Романтика 

научного поиска, радость путешествий и открытий. 

  Тайны за горизонтом (4 ч). 

Географические открытия в древности. Путешествие Марко Поло. Открытие Америки. 

Экспедиции Д. Кука. Покорение Северного и Южного полюса. Открытия русских 

путешественников (А. Никитин, Н. М. Пржевальский). 

Практическая работа «Маршруты и имена путешественников на карте мира» 

Жили-были динозавры... и не только они (5 ч).Движение материков. Древние материки: 

Пангея, Лавразия, Гондвана. 

Как изучают прошлое Земли. Картины развития жизни на нашей планете: жизнь в древнем 

море, выход организмов на сушу, леса каменноугольного периода, эпоха динозавров, птицы 

и звери прошлого. 

Практическая работа: «Рассматривание окаменелостей, отпечатков  живых организмов 

на окаменелостях».ны камней (4 ч). 



 

Разнообразие камней.  Дальмены – что это? Откуда взялись статуи на острове Пасха? 

Почему нефрит называют национальным камнем Китая? Алмаз, его применение в 

ювелирном искусстве и технике, знаменитые бриллианты. Загадки янтаря и жемчуга. 

Обыкновенное чудо — соль. 

Практическая работа «Рассматривание образцов минералов и горных пород» 

Загадки растений (5 ч). 

История открытия удивительных растений: виктории-регии, раффлезии, сейшельской 

пальмы и др. Родина комнатных растений. Экзотические фрукты: ананас, банан, кокос, 

финики и др. История возделывания и замечательные свойства обычных овощей и фруктов. 

Интересные особенности и необычное применение распространенных дикорастущих 

растений («дубовая каша», салат из одуванчиков, чай из иван-чая и т. д.). Красная Книга 

растений Кировской области. 

Практические работы: «Уход за комнатными растениями», «Рассматривание овощей, 

фруктов и их муляжей», «Приготовление салатов и чая с использованием овощей и 

дикорастущих трав».Экскурсии:  «Знакомство с местной флорой». 

       Утконос и компания (3 ч). 

История открытия удивительных животных: утконоса, комодского варана, латимерии и др. 

Тайна озера Лох-Несс. Существует ли снежный человек? Загадки обычных животных 

(«эхолокатор» летучих мышей, способность голубя возвращаться домой, органы чувств 

кошки и т. д.). 

Планета насекомых (4 ч). 

Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. Жуки. 

Дровосек-титан — самый крупный жук. Скарабей — священный жук древних египтян. 

Бабочки. Совка-агриппа — самая крупная бабочка. Охрана насекомых. 

Практическая работа: «Рассматривание насекомых в коллекции». 

Загадки под водой и под землей (6 ч). 

Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. История открытия гигантского 

кальмара. Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». Жизнь в темных 

глубинах океана. Загадочный мир пещер. 

Что такое НЛО? (1 ч). 

Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения.Заключение (1 ч).   Что мы узнали и 

чему научились за год. 

Содержание программы «Секретный сундучок» 

 

№ Тема Кол

ичес

тво  

часо

в 

Характеристика видов  

деятельности 

1 Разнообразие 

питания 

5 Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное 

время года. Как правильно питаться, если занимаешься 

спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. 

Самые полезные продукты. Овощи, ягоды и фрукты – 

самые витаминные продукты. Где найти витамины 

весной? Каждому овощу своё время. Особенности 

национальной кухни. Конкурс проектов «Витаминная 

семейка». Малознакомые и редко используемые овощи и 

овощная зелень. Витамины. Сезонные гиповитаминозы и 

их профилактика. Викторина «Чипполино и его друзья». 

 



 

2 Гигиена питания 

и приготовление 

пищи 

10 Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как 

готовят пищу. Что можно приготовить, если выбор 

продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. 

Всё ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно 

верить рекламе? Вредные и полезные привычки в 

питании. Неполезные продукты: сладости, чипсы, 

напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель. 

 

3 Этикет 8 Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть 

стол. Предметы сервировки стола. Как правильно вести 

себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет 

товарищей нет! Кухни разных народов. Как питались на 

Руси и в России? За что мы скажем поварам спасибо. 

Необычное кулинарное путешествие. 

Правила поведения в гостях. Когда человек начал 

пользоваться ножом и вилкой. 

Вкусные традиции моей семьи. 

 

4 Рацион питания 5 Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую 

пищу можно Блюда из зерна. Какую пищу можно найти в 

лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох 

обед, если хлеба нет. Из чего варят кашу, и как сделать 

кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для 

организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему 

голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные 

угощения. Составляем меню на день. 

 

5 Из истории 

русской кухни 

5 Как питались на Руси и в России? За что мы скажем 

поварам спасибо. Необычное кулинарное путешествие 

 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Усачевская средняя школа» 

(далее – Школа) осуществляет образовательный процесс согласно лицензии и Устава в 

соответствии с уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и 

качество дошкольного, начального, основного и среднего общего образования.  

        Школа расположена в д. Усачевская Каргопольского муниципального округа. 

Так как населенный пункт не отличается развитой социальной инфраструктурой, то с учетом 

ее возможностей дополнительно Школа выстраивает взаимодействие с муниципальными 

образовательными, социальными, молодежными и культурными учреждениями, что 

позволяет привлекать их потенциал в рамках социально-педагогического партнёрства по 

различным направлениям воспитания и социализации обучающихся.  (См. Приложение 1) 

         Для реализации задач воспитания в штате Школы сохранены должности 

заместителя директора по воспитательной работе, социального педагога, педагога-

организатора, педагогов дополнительного образования, назначаются классные руководители 

для каждого класса. Но Школа испытывает потребность в деятельности педагога-психолога.  



 

За каждым кабинетом в Школе закреплены ответственные педагоги, которые много 

внимания уделяют качественному обновлению предметно-эстетической и учебной среды, 

что  способствует расширению границ обучения и воспитания детей через  проведение 

онлайн мероприятий, участие в онлайн проектах различного уровня, дистанционное 

обучение и консультирование; а также посредством создания групп обучающихся по 

предметам, классного руководителя и родителей обучающихся, руководителей музейных 

отделов и активов музея в социальных сетях. Образовательный процесс оснащен 

современной техникой, что позволяет применять новые эффективные технологии в обучении 

школьников:  

- реализовывать практико-ориентированные проекты различной направленности;  

- вести исследовательскую деятельность;  

- участвовать в олимпиадном движении, в интеллектуальных и творческих 

конкурсах;  

- осуществлять техническое образование обучающихся, включая робототехнику;  

- применять приемы и методы музейной педагогики; 

- развивать школьные СМИ; 

- вести физкультурно-спортивную подготовку, направленную на развитие 

способностей и поддержание здоровья обучающихся.  

На протяжении своей истории Школа достигла многих статусов: школы адаптивной 

сельскохозяйственной направленности, культурного центра на селе, центра духовно-

нравственного воспитания, патриотического воспитания, информационно-образовательного 

центра. Сохраняя лучшие достижения, Школа обновляется через участие в проектах НПО:  

«Точка роста», « Успех каждого ребенка». 

Тот факт, что количество обучающихся в Школе год от года уменьшается, не может 

не вносить особенности в воспитательный процесс. Следствием этого фактора являются как 

отрицательные, так и положительные стороны. Ограничиваются возможности применения 

методов и методик, направленных на организацию деятельности объединений обучающихся 

одного класса или одного возраста или гендерного состава, но расширяется спектр 

используемых технологий в работе с разновозрастными группами и командами школьников, 

с малыми группами, в индивидуальной работе с детьми. Небольшой контингент Школы 

позволяет знать и учитывать в работе с детьми и их родителями (законными 

представителями) их личностные особенности, бытовые условия, семейный уклад, что 

способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами,  школьниками и их ближайшим социальным окружением. Кроме того, активнее 

идет процесс становления межличностных отношений в коллективе Школы, который 

формируется и проявляется в коллективных делах, решении проблемных вопросов 

жизнедеятельности школьного коллектива, выдвижении инициатив и осуществления 

совместных практических действий. 

Весь процесс воспитания обучающихся основывается на следующих принципах: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 



 

Основными традициями воспитания в Школе являются такие, как:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ  результатов большинства используемых для воспитания совместных 

дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - учет роли деятельности классного руководителя, реализующего по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Общей целью воспитания в Школе является личностное развитие обучающихся в 

соответствии с такими базовыми для общества ценностями, как: семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. Идеалом такой личности является 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Личностное развитие проявляется в следующих этапах: 

1) Усвоение обучающимися социально-значимых знаний, т. е. усвоение знаний 

основных норм, которые общество выработало на основе общепринятых 

ценностей. 

2) Развитие социально значимых отношений обучающихся, т. е. развитие их 

позитивных отношений к эти общественным ценностям. 

3) Приобретение обучающимися опыта осуществления социально значимых дел, т. 

е. приобретение ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. 

              Общая цель воспитания обучающихся достигается последовательно в процессе 

взросления детей и переходом их от начальной школы к основной, а затем – к средней. 

Конкретизация общей цели воспитания обучающихся по уровням школьного образования 

показана в таблице. В ней указаны целевые приоритеты для каждого из уровней, 

формируемые знания, отношения, опыт на протяжении школьного периода в жизни 

обучающихся, значение каждого этапа в достижении главной цели воспитания. 

 

Конкретизация общей цели воспитания по уровням образования 

 

Уровень  

образования 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Целевой 

приоритет 

Создание 

благоприятных 

условий для усвоения 

школьниками 

социально значимых 

знаний – знаний 

основных норм и 

традиций того 

общества, в котором 

Создание благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений школьников. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

приобретения 

школьниками опыта 

осуществления 

социально значимых 

дел. 

 



 

они живут. 

Личностное 

развитие/базовые 

ценности 

Знания Отношения Опыт 

Семья - быть любящим, 

послушным и 

отзывчивым сыном 

(дочерью), братом 

(сестрой), внуком 

(внучкой); уважать 

старших и 

заботиться о 

младших членах 

семьи; выполнять 

посильную для 

ребёнка домашнюю 

работу, 

помогаястаршим; 

- к семье как главной 

опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

 

 

 

 

- опыт дел, 

направленных на 

заботу о своей 

семье, родных и 

близких;  

 

 

 

Труд - быть 

трудолюбивым, 

следуя принципу 

«делу — время, 

потехе — час» как в 

учебных занятиях, 

так и в домашних 

делах, доводить 

начатое дело до 

конца; 

 

- к труду как основному 

способу достижения 

жизненного благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- трудовой опыт, 

опыт участия в 

производственной 

практике; 

 

 

 

Отечество  

- знать и любить 

свою Родину – свой 

родной дом, двор, 

улицу, город, село, 

свою страну;  

 

 

- к своему отечеству, 

своей малой и большой 

Родине как месту, в 

котором человек вырос и 

познал первые радости и 

неудачи, которая 

завещана ему предками и 

которую нужно 

оберегать;  

 

- опыт дел, 

направленных на 

пользу своему 

родному селу, 

стране в целом, 

опыт деятельного 

выражения 

собственной 

гражданской 

позиции;  

 

Природа 

 

 

 

 

 

 

 

Мир 

- беречь и охранять 

природу (ухаживать 

за комнатными 

растениями в классе 

или дома, заботиться 

о своих домашних 

питомцах и, по 

возможности, о 

бездомных 

животных в своем 

- к природе как 

источнику жизни на 

Земле, основе самого ее 

существования, 

нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со 

стороны человека;  

 

 

 

- опыт 

природоохранных 

дел; 

 

 

 

 

 

 



 

дворе; 

подкармливать птиц 

в морозные зимы; не 

засорять бытовым 

мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять 

миролюбие — не 

затевать конфликтов 

и стремиться решать 

спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

 

 

 

- к миру как главному 

принципу человеческого 

общежития, условию 

крепкой дружбы, 

налаживания отношений 

с коллегами по работе в 

будущем и создания 

благоприятного 

микроклимата в своей 

собственной семье; 

- опыт 

разрешения 

возникающих 

конфликтных 

ситуаций в школе, 

дома или на улице; 

 

 

 

Знания - стремиться 

узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

 

- к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату кропотливого, 

но увлекательного 

учебного труда; 

- опыт 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных 

исследований, опыт 

проектной 

деятельности; 

 

Культура - быть вежливым и 

опрятным, 

скромным и 

приветливым; 

 

 

- к культуре как 

духовному богатству 

общества и важному 

условию ощущения 

человеком полноты 

проживаемой жизни, 

которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение; 

- опыт изучения, 

защиты и 

восстановления 

культурного 

наследия 

человечества, опыт 

создания 

собственных 

произведений 

культуры, опыт 

творческого 

самовыражения;  

Здоровье - соблюдать 

правила личной 

гигиены, режим дня, 

вести здоровый 

образ жизни; 

- к здоровью как залогу 

долгой и активной жизни 

человека, его хорошего 

настроения и 

оптимистичного взгляда 

на мир; 

- опыт ведения 

здорового образа 

жизни и заботы о 

здоровье других 

людей; 



 

Человек - уметь 

сопереживать, 

проявлять 

сострадание к 

попавшим в беду; 

стремиться 

устанавливать 

хорошие отношения 

с другими людьми; 

уметь прощать 

обиды, защищать 

слабых, по мере 

возможности 

помогать 

нуждающимся в 

этом  людям; 

уважительно 

относиться к людям 

иной национальной 

или религиозной 

принадлежности, 

имущественного 

положения, людям с 

ОВЗ; 

 

- к окружающим людям 

как безусловной и 

абсолютной ценности, 

как равноправным 

социальным партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие 

человеку радость общения 

и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

 

- опыт оказания 

помощи 

окружающим, 

заботы о малышах 

или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 

- быть уверенным в 

себе, открытым и 

общительным, не 

стесняться быть в 

чём-то непохожим 

на других ребят; 

уметь ставить перед 

собой цели и 

проявлять 

инициативу, 

отстаивать своё 

мнение и 

действовать 

самостоятельно, без 

помощи старших.   

 - к самим себе как 

хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся 

личностям, отвечающим 

за свое собственное 

будущее.  

 

- опыт 

самопознания и 

самоанализа, опыт 

социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации. 

 

Значение Знание 

младшим 

школьником данных 

социальных норм и 

традиций, 

понимание важности 

следования им имеет 

особое значение для 

ребенка этого 

возраста, поскольку 

Подростковый 

возраст – наиболее 

удачный возраст для 

развития социально 

значимых отношений 

школьников. Это связано с 

особенностями детей 

подросткового возраста: 

с их стремлением 

утвердить себя как 

Выделение данного 

приоритета связано 

с особенностями 

школьников 

юношеского 

возраста: с их 

потребностью в 

жизненном 

самоопределении, в 

выборе дальнейшего 



 

облегчает его 

вхождение в 

широкий 

социальный мир, в 

открывающуюся ему 

систему 

общественных 

отношений.  

 

личность в системе 

отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом 

возрасте особую 

значимость для детей 

приобретает становление 

их собственной 

жизненной позиции, 

собственных ценностных 

ориентаций.  

 

жизненного пути, 

который 

открывается перед 

ними на пороге 

самостоятельной 

взрослой жизни. 

Сделать правильный 

выбор 

старшеклассникам 

поможет 

имеющийся у них 

реальный 

практический, 

социально значимый 

опыт, который они 

могут приобрести, в 

том числе и в школе. 

 

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) взаимодействовать с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, с целью совместного решения проблем личностного развития детей; 

12) использовать воспитательный потенциал учреждений и организаций социума. 

 

 



 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы Школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Цель: объединение обучающихся и педагогов в единый коллектив через планирование, организацию, проведение и анализ интересных и 

значимых для большей части обучающихся коллективных творческих дел. 

Задачи:  

• вовлечение обучающихся в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка (через частные беседы с ним, включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, взрослыми, через последовательное усложнение его деятельности: исполнителя, инициатора, активного участника, 

организатора – с нарастанием степени ответственности за свою деятельность). 

 

На внешкольном уровне: 

Виды дел Название Форма 

организации 

деятельности 

Метод Субъектно-

объектная 

организация 

Активизация 

образовательной 

деятельности 

результат 

Социальные 

проекты 

«Я люблю свою 

деревню» 

Трудовые 

операции 

КТД Обучающиеся, 

педагоги, 

родители, 

представители 

общественных 

объединений, 

учреждений и 

организаций 

социума 

Освоение 

технологии 

проектной 

деятельности 

Преобразование 

окружающего 

социума 

«День пожилого 

человека» 

Познавательная 

деятельность: 

классные часы об 

КТД Обучающиеся, 

классные 

руководители, 

Расширение знаний 

об истории 

праздника, истории 

Сохранение 

семейных 

ценностей, 



 

уважительном 

отношении к 

человеку любого 

возраста и его 

социальной роли. 

Творческая 

деятельность: 

подготовка 

сувениров, 

поздравления, 

участие в 

концерте 

сотрудники 

УсачевскогоДома 

культуры, 

Волосовского 

клуба 

семьи позитивных 

отношений 

поколений 

 «Школьный 

дворик» 

Трудовые 

операции, 

десанты, 

реализация 

проектов, работа 

трудовой бригады 

КТД, работа 

команд-классов, 

ремонтной 

бригады 

Обучающиеся, 

учителя, родители 

Расширение знаний 

в области 

флористики, 

декоративного 

украшения 

территории, 

технологии 

изготовления 

предметов садового 

декора 

Приведение в 

порядок и 

озеленение 

пришкольной 

территории, 

создание мест для 

отдыха и 

досуговых 

занятий 

Открытые 

дискуссионные 

площадки 

«Юность 

Каргополья» 

Учебно-

исследовательская 

конференция.  

Исследование 

выдвинутой 

гипотезы, 

презентация 

результатов, 

обсуждение, 

мотивированное 

выражение 

Индивидуальное 

выступление 

Обучающиеся 

школ района, 

руководители 

исследовательских 

работ, 

представители 

жюри 

Ознакомление с 

актуальными 

проблемными 

вопросами разных 

областей знаний, 

мотивация на 

расширение 

кругозора 

Развитие умения 

публичного 

выступления при 

защите 

исследовательской 

работы 



 

собственной 

точки зрения 

 «PROДвижение» 

Районный штаб 

школьников 

Участие команды 

членов РШШ в 

обсуждении 

вопросов 

заседаний, 

представление 

результатов 

организуемой 

деятельности по 

решениям штаба 

Командный, 

делегирование 

полномочий 

ученического 

коллектива 

Обучающиеся 

школ района – 

члены штаба, 

сопровождающие 

педагоги 

Формирование 

коммуникативных 

навыков: умения 

аргументированно 

представлять 

интересы 

коллектива. 

Развитие 

организаторских 

умений.  

Взаимодействие с 

ученическими 

коллективами 

других школ, 

воспитание 

лидеров, 

способных вести 

за собой  

Дела для 

социума 

«Бессмертный 

полк» 

Шествие с 

портретами 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны 

Очно, онлайн Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

История семьи в 

истории страны 

Рост 

патриотического 

самосознания 

Митинг, 

почетный караул 

в День Победы, 

в День памяти и 

скорби 

Выступление на 

митинге, шествие 

и смена почетного 

караула, 

зажжение свечей 

памяти 

КТД Обучающиеся, 

руководители 

клуба «Родина», 

родители 

Знание ратной 

истории Отечества 

Участие в 

районном 

смотре-конкурсе 

почетных 

караулов, в 

«Зарничке», 

«Зарнице» 

Участие в финале 

военно-

спортивных игр 

Смотр-конкурс 

Групповой, 

командные игры 

Обучающиеся 

школ, 

руководители 

команд, 

представители 

структур 

Знание строевых 

приемов, истории, 

владение 

прикладными 

видами военной 

подготовки 

«День села» Участие 

обучающихся в 

Конкурс 

Командные игры 

Обучающиеся, 

родители, 

История села, 

достижения 

Рост 

патриотического 



 

творческом 

представлении и 

спортивных 

соревнованиях 

выпускники 

школы разных 

лет, педагоги 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности, 

сотрудники 

учреждения 

культуры 

односельчан, 

традиции и обычаи 

малой родины 

самосознания 

«Обелиск» Операция 

«Снежный 

десант» 

Волонтерский 

отряд 

Обучающиеся 

разных классов, 

руководитель 

клуба «Родина» 

Знание об истории 

обелиска павшим 

землякам в 

Великой 

Отечественной 

войне за свободу 

родины  

Поисковые 

экспедиции 

«Вахта памяти. 

Пост №1» 

Участие в 

раскопках на 

местах сражений 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Волонтерский 

отряд 

Обучающиеся 

старших классов, 

руководитель 

клуба «Родина» 

Изучение истории 

военных событий 

 

Акции  «Открытка 

ветерану» 

Изготовление 

поздравительных 

открыток для 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны, 

тружеников тыла, 

посещение 

ветеранов на дому 

КТД Обучающиеся, 

классные 

руководители, 

педагоги школы 

 

Вклад старшего 

поколения 

односельчан в 

победу в Великой 

отечественной 

войне 

Проявление 

уважения к 

заслугам старшего 

поколения 



 

«В будущее 

вместе», «Мы за 

ЗОЖ», 

«Молодежь 

против 

наркотиков», 

«Лучше не 

пробуй!» и т.п. 

Изготовление 

буклетов, 

плакатов, 

памяток, 

плакатов, 

текстовых 

обращений и 

размещение их в 

учреждениях и 

организациях 

социума 

КТД, ИКТ, 

метод 

критического 

мышления 

Обучающиеся, 

классные 

руководители, 

педагоги школы, 

руководители 

учреждений и 

организаций 

социума 

Знание 

отрицательного 

влияния ПАВ на 

организм человека 

Формирование 

мотивированного 

неприятия 

вредных и 

опасных привычек 

Движение 

ЮИД 

«Письмо 

водителю» 

Подготовка 

письма-

обращения к 

водителям 

транспортных 

средств и 

вручение писем 

Творческий 

десант ЮИД 

Обучающиеся, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Изучение ПДД для 

всех участников 

дорожного 

движения 

Актуализация 

правил дорожного 

движения 

Спортивные 

соревнования 

Кросс нации,  

Лыжня России, 

Соревнования 

по волейболу, 

настольному 

теннису, 

стрельбе, 

Президентские 

спортивные 

игры и др. 

Подготовка и 

участие в 

соревнованиях 

Работа в 

команде и 

индивидуальном 

зачете, 

тренировки 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности, 

руководители 

секций 

Совершенствование 

навыков по 

различным видам 

спорта 

Развитие 

способностей 

обучающихся в 

области 

физической 

культуры и 

спорта; 

воспитание 

стремления к ЗОЖ 

Мероприятия к 

календарным 

праздникам 

День матери, 

День отца, 

День Победы и 

др. 

Подготовка и 

проведение 

концерта, 

спектакля, 

семейного 

КТД, Совет дела Обучающиеся, 

педагоги, 

родители, 

приглашенные 

жители села, 

Актуализация 

метапредметных 

навыков 

обучающихся 

Поддержка 

семейных 

ценностей, 

воспитание 

нравственности 



 

конкурса и др. для 

родителей и 

гостей школы  

представители 

организаций 

социума 

Экологические 

акции 

«Покормите 

птиц», «День 

птиц», «Чистая 

деревня» 

Изготовление 

скворечников и 

кормушек 

Индивидуальные 

проекты 

Обучающиеся, 

руководитель 

кружка «Работа по 

дереву», родители 

Актуализация 

знаний по биологии 

и обработке 

древесины, 

использования 

вторичного 

материала 

Забота о живой 

природе, защита 

природы 

На школьном уровне: 

Название Форма организации 

деятельности 

Метод  Субъектно-

объектная 

организация 

Активизация 

образовательной 

деятельности 

результат 

Разновозрастные 

сборы 

«День дублера» 

Поход 

Турслет 

Мозговой штурм 

Кейс 

Тестовые 

ситуации 

Тренинг  

Ученик-учитель-

класс или группа 

Познавательная, 

творческая, 

спортивно-

оздоровительная, 

здоровьесбережение 

Овладение 

поведенческой и 

эмоциональной 

стороной 

жизненных 

ситуаций, 

узнавание своих 

возможностей и 

способов 

применения их на 

практике 

Общешкольные 

праздники 

День Знаний 

День Учителя 

Новый год 

День матери 

23 февраля 

8 марта 

1 апреля 

День Победы 

Ролевая игра 

Мастер-класс 

Тестовые 

ситуации 

Мозговой штурм 

Презентация 

Игра 

 

Ученик-учитель, 

ученик-ученик, 

Ученик-учитель-

класс 

Познавательная, 

творческая 

Взаимодействие по 

передаче 

используемых 

технологий, 

овладение 

поведенческой и 

эмоциональной 

стороной 



 

жизненных 

ситуаций, 

узнавание своих 

возможностей и 

способов 

применения их на 

практике 

Торжественные 

ритуалы 

Посвящение в 

первоклассники 

Мероприятие 

Мозговой штурм 

Тестовые 

ситуации 

Учитель-класс-

группа 

обучающихся 

Творческая, 

познавательная 

Разновозрастное 

взаимодействие 

Последний звонок Мероприятие 

Мозговой штурм 

Групповое 

участие 

Обучающиеся-

педагоги-родители, 

представители 

организаций 

дополнительного 

образования, 

учреждений 

социума 

Творческая, 

коммуникативная 

Разновозрастное 

взаимодействие, 

осознание 

возможностей и 

способов их 

проявления, 

исполнение роли 

организаторов и 

исполнителей, 

анализ 

общественного 

мнения 

Выпускной вечер Мероприятие 

Мозговой штурм 

Тестовые 

ситуации 

Групповое 

участие 

Обучающиеся-

педагоги-родители, 

представители 

организаций 

дополнительного 

образования, 

учреждений 

социума 

Творческая, 

коммуникативная 

Взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

Школьные 

вечера 

Литературные гостиные  

 

Игра, диспут  

КТД 

Обучающиеся-

учитель-

Познавательная, 

творческая 

Проявление 

творческих 



 

 специалисты школы 

и учреждений 

досуга 

способностей 

 «Поэзия, проза, театр – 

nonstop» 

Игра  

 

Обучающиеся-

учитель-

специалисты школы 

и учреждений 

досуга 

Познавательная, 

творческая 

Проявление 

творческих 

спсобностей 

Спектакли  создание 

воспитывающих 

ситуаций 

Групповой 

 

 Познавательная, 

творческая 

Проявление 

творческих 

способностей, 

взаимодействие с 

социумом 

Церемонии 

награждения 

Общешкольные линейки 

 

коллективный Ученики-учителя-

администрация 

Познавательная, 

мотивационная, 

коммуникативная, 

творческая 

Формирование 

общественного 

сознания, усиление 

мотивации на 

занятия видами 

деятельности, к 

которым 

обучающиеся 

имеют склонности, 

оценочное 

принятие 

деятельности 

сообществом 

обучающихся и 

педагогов, 

родителей 

«Шаг в науку» Учебно-

исследовательская 

конференция 

Ученик-учитель-

класс или группа-

педагоги школы-

родители 

«Признание» Общешкольная 

конференция по 

итогам учебного 

года 

Ученик-учитель-

класс или группа 

«Сами о себе» Собрание 

ученического 

коллектива 

Ученик-учитель-

класс или группа 

Конкурс «Ученик года»  Ученик-группа-

учитель-педагоги 

школы-родители 

Походы турслеты коллективный Ученики-педагоги-

родители 

Познавательная, 

краеведческая, 

творческая, 

спортивно-

Овладение 

поведенческой и 

эмоциональной 

стороной 
Однодневные походы коллективный Ученики-педагоги-

родители 



 

Многодневные походы коллективный Ученики-педагоги-

родители 

оздоровительная, 

здоровьесбережение 

жизненных 

ситуаций, 

узнавание своих 

возможностей и 

способов 

применения их на 

практике 

Предметные 

недели 

Мероприятия по предмету  олимпиады, 

конкурсы, 

викторины, 

мастер-классы, 

проекты, игра 

дублеров 

Ученики-учителя Познавательная, 

соревновательная, 

творческая, 

практическая, 

тренинг 

Мотивация на 

актуализацию 

знаний по 

предмету и 

изучение его 

практической 

значимости для 

повседневной 

жизни 

обучающихся и 

дальнейшего 

образования  

Неделя правовых 

знаний 

Мероприятия по 

направлению «Правовое 

просвещение»  

олимпиады, 

конкурсы, 

викторины, 

мастер-классы, 

презентации, игра  

Ученики-учителя-

представители 

правоохранительных 

органов 

Познавательная, 

соревновательная, 

творческая, 

практическая, 

тренинг 

Формирование 

правовой 

грамотности 

обучающихся 

Мероприятия 

школьного музея 

Мероприятия по программе 

«Мы этой памяти верны» 

Экскурсии, 

исследование 

истории 

предметов, 

поисковые 

экспедиции, 

проекты, 

исследовательские 

работы 

Совет музея, советы 

отделов, 

экскурсоводы 

Исследовательская, 

поисковая, 

интеллектуальная, 

творческая 

Формирование 

навыков работы с 

информацией, 

артефактами, 

патриотическое 

воспитание 



 

Спортивные 

соревнования 

По направлениям:  

Баскетбол 

Волейбол 

Кросс 

Биатлон 

Стрельба 

Гиревой спорт  и ТА 

Настольный теннис 

Шахматы и шашки 

Президентские состязания 

Соревнования 

игры 

Ученики-педагог 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности, 

руководители 

спортивных секций 

Физическое 

развитие, 

эмоционально-

психологическое 

развитие, ЗОЖ 

Овладение 

навыками 

спортивных игр, 

мотивация на 

ЗОЖ, активный 

досуг, достижения 

в спортивных 

соревнованиях 

На уровне классов: 

Название Форма организации 

деятельности 

Метод Субъектно-

объектная 

организация 

Активизация 

образовательной 

деятельности 

результат 

Выборы  Классное собрание Ролевая игра обучающиеся 

опосредованное 

Презентация 

кандидатур 

Формирование 

общественного 

сознания, 

формирование 

положительного 

опыта 

Конкурс «Ученик 

класса» 

Классый час Анализ 

Портфолио 

Ученики-

родители-учителя 

Презентация 

достижений 

Формирование 

социального опыта 

«Мы туристы» Поход выходного дня Мозговой штурм 

создание 

тестирующих 

ситуаций 

Ученики – 

педагог-

организатор и 

классный 

руководитель-

родители 

Прохождение 

маршрута и 

выполнение плана 

дня 

Развитие детско-

взрослых 

позитивных 

отношений, 

навыков 

взаимодействия 

 Поездки по городам России 

Уроки здоровья Классный час Беседа, рассказ, 

видеоролик 

Ученики-

классный 

руководитель-

родители-мед. 

специалисты  

Познавательная, 

ЗОЖ 

Формирование 

навыков 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 



 

Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

Акция «Вместе 

ярче» 

Классный час Беседа, рассказ, 

видеоролик, 

интернет-

викторина, игра 

Ученики-

классный 

руководитель 

Познавательная, 

экологическая 

Расширение знаний 

по проблеме, 

формирование 

практических 

навыков 

энергосбережения 

в быту 

Урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

Классный час  Ученики-

классный 

руководитель-

родители 

Познавательная, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Формирование 

навыков 

безопасного 

пользования 

Интернетом  

Экологический 

диктант  

Дни защиты от 

экологической 

опасности 

Классный час Беседа, рассказ, 

видеоролик, 

интернет-

викторина, игра, 

конкурс, мастер-

класс по 

изготовлению 

кормушек и т.п. 

Ученики-

классный 

руководитель-

педагог 

дополнительного 

Познавательная, 

игровая 

Формирование 

навыков 

безопасного 

поведения в 

окружающей среде 

Диктант Победы Классный час диктант Ученики-

классный 

руководитель 

Познавательная, 

игровая 

Расширение 

знаний, воспитание 

уважительного 

отношения к 

Победе над 

фашизмом, героям 

войны, народу-

победителю 

Викторина ПДД Классный час Беседа, рассказ, 

видеоролик, 

интернет-

викторина, игра, 

конкурс 

Ученики-

классный 

руководитель- 

руководитель 

отряда ЮИД 

 Формирование 

навыков 

безопасного 

поведения на 

дорогах, 



 

сохранения жизни 

и здоровья 

На индивидуальном уровне: 

Название Форма организации 

деятельности 

Метод Субъектно-

объектная 

организация 

Активизация 

образовательной 

деятельности 

результат 

«Мы вместе!» Исполнение обучающимся 

выбранной роли в 

организации, подготовке и 

проведении мероприятия на 

коллективном уровне 

КТД, совет дела Учитель-ученик, 

равный-равному 

Знание роли 

инициатора, 

организатора, 

исполнителя, 

ведущего, 

декоратора, 

редактора, 

костюмера, 

сценариста, 

осветителя, 

ответственного за 

музыкальное 

сопровождение, 

связи с 

общественностью и 

пр. 

Включение 

каждого 

обучающегося в 

ключевые дела 

школы и класса 

«Путь к успеху» Оказание необходимой 

индивидуальной помощи 

обучающимся в освоении 

разносторонних навыков 

проведения и подготовки дел 

различной направленности, 

освоение правил работы в 

команде 

наставничество Учитель- 

обучающийся 

Разъяснение, 

сопровождение, 

пример 

Овладение ролями 

в общественной 

деятельности, 

умением 

взаимодействовать 

с другими 

участниками дела 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 



 

     Цели работы классного руководителя: 

-обеспечение постоянного педагогического сопровождения группы обучающихся, объединенных в одном учебном классе, 

способствовать активному участию класса в школьной жизни. 

-формирование и развитие личности в соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

      Задачи деятельности классного руководителя: 

•создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем гуманизации межличностных отношений, 

формирования навыков общения обучающихся, детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и 

взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, 

проявления жестокости; 

•формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, основанного на принятии общечеловеческих и 

российских традиционных духовных ценностей и практической готовности им следовать; 

•формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к нега-тивным явлениям окружающей социальной 

действительности, в частности по отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению раз-личных 

веществ, способных нанести вред здоровью человека, культу насилия, жестокости и агрессии, обесцениванию жизни человека и др.; 

•формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну, причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в частности 

событий и итогов Второй мировой войны; 

•формирование способности обучающихся реализовывать свой потенциал в условиях современного общества за счет активной 

жизненной и социальной позиции, использования возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих 

и научных сообществ. 

     Осуществляя воспитательную работу с классом, классный руководитель  

- организует работу с коллективом класса и органом классного ученического самоуправления;  

- осуществляет индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;  

- взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся; 

- опирается на сотрудничество с учителями, преподающими в данном классе, с администрацией Школы, педагогом-организатором, 

педагогами дополнительного образования и кураторами общественных объединений обучающихся; социальными партнерами Школы. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства через организуемую деятельность обучающихся происходит по 

следующим направлениям: 

• Познавательная деятельность: передача школьникам социально значимых знаний, развивающих их любознательность, 

позволяющих привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующих их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 



 

• Художественное творчество: раскрытие творческих способностей обучающихся, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

• Проблемно-ценностное общение: развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

• Туристско-краеведческая деятельность: воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе;  

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

• Спортивно-оздоровительная деятельность: физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

• Трудовая деятельность: развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

• Игровая деятельность: раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

Работа с классным коллективом 

Личностно-ориентированная деятельность по воспитанию обучающихся в классе 

Вид деятельности метод форма 

Содействие 

повышению 

дисциплинированности и 

академической 

успешности каждого 

обучающегося. 

Контроль посещаемости и 

успеваемости, организация 

взаимопомощи,  проведение 

мероприятий на повышение мотивации 

к обучению. 

Собеседование с учителями-предметниками, 

руководителями объединений внеурочной деятельности и 

дополнительного образования на предмет посещаемости 

уроков и занятий, готовности к ним, уровня успешности 

освоения программ, проверка дневников обучающихся 

(электронного, бумажного варианта). Проведение 

классных часов о необходимости получаемых в школе 

компетенций для выбора дальнейшего образовательного и 

профессионального пути. Внедрение приема обучения 

«равный равному». 

Обеспечение 

включенности всех 

обучающихся в 

мероприятия по 

приоритетным 

направлениям 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе участия. 

Диагностика интересов обучающихся с помощью 

анкет, опросов, собеседования. Организация мероприятий, 

событий, дел познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности с учащимися класса. 



 

деятельности по 

воспитанию. 

Организация 

мероприятий и видов 

деятельности, 

обеспечивающих 

формирование у них 

опыта социально и 

личностно значимой 

деятельности.  

Использование возможностей 

волонтерского движения, детских 

общественных движений, творческих и 

научных сообществ. 

Работа с сайтом волонтерского движения, РШШ, 

РДШ, «Большая перемена», «ЮИД». Организация 

педагогического сопровождения обучающихся класса при 

их участии в ШСК «Меткий мяч», ВПК «Родина», ШНОУ 

«РИТМ», ШТК «Вдохновение». 

Осуществление 

индивидуальной 

поддержки каждого 

обучающегося класса.  

Изучение его 

психофизиологических особенностей, 

социально-бытовых условий жизни и 

семейного воспитания, социокультурной 

ситуации развития ребенка в семье, 

оказание помощи в выработке моделей 

поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе 

проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Применение диагностических материалов и приемов, 

рекомендованных «Навигатором отклоняющегося 

поведения»: анкетирование, наблюдение, опрос, 

собеседование, тестирование. 

Профилактика 

употребления вредных 

для здоровья веществ и 

формирование навыков 

ЗОЖ; формирование 

навыков информационной 

безопасности. 

Изучение факторов здоровья 

обучающихся класса; проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование потребности в ЗОЖ, 

безопасности в окружающей среде. 

Ознакомление с листом здоровья, предоставляемым 

медицинской организацией, ознакомление педагогов 

класса с рекомендациями по отдельным учащимся класса. 

Инструктирование обучающихся по обеспечению 

собственной безопасности в окружающей среде, о вреде 

ПАВ и наркотических средств, табака и алкоголя. 

Проведение классных часов профилактической 

направленности, организация участия класса в школьных, 

муниципальных, региональных, федеральных 

краткосрочных акциях и конкурсах по данному 

направлению (например, «Мы за ЗОЖ», «Спасем жизнь 

вместе!», «Вместе в будущее!», «Личная безопасность в 

интернете» и др.). 

Поддержка Проецирование индивидуальной Диагностика одаренности.  Собеседование с 



 

талантливых 

обучающихся, в том 

числе содействие 

развитию их 

способностей. 

траектории развития способностей, 

организация социально-педагогического 

сопровождения одаренных 

обучающихся. 

педагогами школы и родителями о возможностях развития 

одаренности обучающегося. Планирование 

индивидуальной деятельности учащегося. 

Деятельность по воспитанию, осуществляемая с классом как социальной группой 

Изучение и анализ 

характеристик класса как 

малой социальной 

группы. 

Наблюдение, описание изменений 

характеристик малой социальной 

группы. 

Характеристика класса в начале учебного года, в 

конце учебного года с результатами диагностики 

изменений (по данным анкетирования, фактическим 

данным, результатам наблюдения, социальному паспорту 

класса). 

Регулирование и 

гуманизация 

межличностных 

отношений в классе, 

формирование 

благоприятного 

психологического 

климата   

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

раскрытие лучших сторон личности 

обучающихся, на сплочение коллектива 

класса, формирование умения прийти 

на помощь и принять участие от других. 

Классные часы, посвященные дружбе и 

товариществу, просмотры тематических и 

художественных фильмов, классные праздники, проекты 

различной направленности, практикумы, организация 

персональных выставок и т.п. Информирование о 

возможности разрешения межличностных конфликтов с 

помощью ШСП.Проведение игр и тренингов на сплочение 

и командообразование; однодневных  походов и 

экскурсий, празднований в классе дней рождения детей, 

включающих в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

Формирование 

ценностно-

ориентационного 

единства в классе по 

отношению к 

национальным, 

общечеловеческим, 

семейным ценностям, 

Проведение мероприятий по 

направлениям: духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание. 

Участие классов в мероприятиях ВПК «Родина», 

школьного краеведческого музея; очных и онлайн  

конкурсах, олимпиадах и акциях патриотической 

направленности на школьном, муниципальном, 

региональном, федеральном уровне (например, «Мы этой 

памяти верны», «История войны в истории моей семьи», 

«Бессмертный полк» и др.). Участие в Спартакиаде 

района, региональных и зональных соревнованиях по 



 

здоровому образу жизни, 

активной гражданской 

позиции, патриотизму, 

чувству ответственности 

за будущее страны, 

признанию ценности 

достижений и 

самореализации в 

учебной, спортивной, 

исследовательской, 

творческой и иной 

деятельности. 

отдельным видам спорта, СПС и СПИ на школьном 

уровне. Участие обучающихся в школьном и 

муниципальном этапе ВОШ, в конференциях учебно-

исследовательских работ школьников «Юность 

Каргополья». Защита ежегодных индивидуальных 

проектов обучающихся. Участие обучающихся в сдаче 

норм ВФСК ГТО. 

Организация и 

поддержка всех форм и 

видов конструктивного 

взаимодействия 

обучающихся, в том 

числе их включенности в 

волонтерскую 

деятельность и в 

реализацию социальных и 

образовательных 

проектов. 

Педагогическое сопровождение 

участия обучающихся класса в 

деятельности РШШ, школьного 

самоуправления, волонтерских 

объединений. 

Выборы актива класса, школы. Оказание помощи 

обучающимся класса в организации и проведению 

мероприятий по решению РШШ (фестивали, проекты, 

акции и т. д.) на уровне класса. Реализация мероприятий 

«Я люблю свою деревню», «Письмо водителю», 

«Островки нашей памяти», «Курсом Победы» и т.д.). 

Выявление и 

своевременная коррекция 

деструктивных 

отношений, создающих 

угрозу физическому и 

психическому здоровью 

обучающихся; 

профилактика 

девиантного и 

асоциального поведения 

Наблюдение, анализ ситуаций, 

диагностика отклоняющегося 

поведения. 

Анкетирование, собеседование с обучающимися, с их 

ближайшим социальным окружением, обсуждение 

содержания тематических видеороликов, презентаций, 

событий с целью утверждения позитивных проявлений в 

жизни сообщества класса и школы. Выработка совместно с 

обучающимися законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе Проведение классных часов по темам: 

«Что такое личность? В чем разница «Индивидуальность» 

и «индивидуализм»? Почему мы хотим иметь верных 



 

обучающихся, в том 

числе всех форм 

проявления жестокости, 

насилия, травли в детском 

коллективе. 

друзей?» и др. Встречи с представителями отдела 

полиции, прокуратуры. 

 

Индивидуальная работа с учащимися 

Изучение 

особенностей 

личностного развития 

учащихся класса. 

Наблюдение, анализ данных, 

анкетирование. 

Фиксирование событий повседневной жизни, 

создание педагогических ситуаций, проведение игр, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений; 

организациябесед по тем или иным нравственным 

проблемам.Сверка с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими 

в классе учителями. 

Поддержка ребенка 

в решении важных для 

него жизненных проблем. 

Трансформирование проблемы 

классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно 

стараются решить. 

Вовлечение обучающегося в классные дела для 

налаживания взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями (например, турслет, поход, экскурсия, трудовая 

акция, проект, классный час «Расскажи мне о себе» и др.) 

проведение мероприятий по профориентации, 

привлечение наставника из среды обучающихся или 

педагогов, взаимодействие с родителями (оказание 

консультативной или правовой помощи). 

Поддержка 

личностного развития 

каждого обучающегося. 

Ведение Портфолио. В бумажном или электронном виде, по следующим 

разделам: визитная карточка, учеба, спорт, общественно 

значимые дела, взаимодействие с социумом, творчество, 

внеурочная деятельность, дополнительное образование, 

результаты года и планы на будущее. 



 

Коррекция 

поведения обучающегося. 

Беседы этического характера. Индивидуальное правовое просвещение в ходе 

личных бесед или встреч со специалистами (ОП, 

психологом, социальным педагогом, представителем 

администрации школы и др.), выработка решения о 

разрешении проблемы (через ШСП, индивидуальную 

беседу, принятие поручения, посильного обязательства). 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Консультации 

классного руководителя с 

учителями-

предметниками. 

Обсуждение индивидуальных 

ситуаций. 

Индивидуальные беседы с целью формирования 

единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися. 

Проведение мини-

педсоветов. 

Обсуждение проблем класса. Круглый стол, решения которого могут быть направлены на 
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся 
класса. 

Привлечение 

учителей к участию во 

внутриклассных делах. 

Проведение мероприятий, 

классных дел. 

Участие педагогов в составе жюри, группы 

поддержки, активного участника, участника похода  и 

т.п.,для обеспечения возможности лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке. 

Привлечение 

учителей к участию в 

родительских собраниях 

класса. 

Обмен мнениями, просвещение и 

информирование родителей. 

Выработка решений о деятельности, способствующей 

обучению и воспитанию детей. Создание групп в 

социальных сетях, построение индивидуальной 

траектории обучения и участия в общественной жизни 

школы обучающихся класса, их личностного развития. 



 

взаимодействие с 

учителями учебных 

предметов и педагогами 

дополнительного 

образования по вопросам 

включения обучающихся 

в различные формы 

деятельности: 

интеллектуально-

познавательную, 

творческую, трудовую, 

общественно полезную, 

художественно-

эстетическую, 

физкультурно-

спортивную, игровую, др. 

Собеседование, анализ итогов 

анкетирования об интересах 

обучающихся. 

Ярмарки кружков и секций, презентация школьных 

клубов. 

Взаимодействие с 

педагогами-

предметниками, 

педагогом-организатором, 

педагогом-

библиотекарем, 

педагогами 

дополнительного 

образования по вопросам 

вовлечения обучающихся 

класса в систему 

внеурочной деятельности, 

организации внешкольной 

работы, досуговых и 

каникулярных 

мероприятий. 

Планирование деятельности и 

мероприятий. 

Размещение информации о плане мероприятий на 

сайте школы, в группе школы в социальных сетях, в 

классной группе в ВК. Учет планируемых мероприятий 

для коллективного и индивидуального участия 

обучающихся. Представление результатов участия. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 



 

Регулярное 

информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в 

целом, об особенностях 

осуществления 

образовательного 

процесса в течение 

учебного года, основных 

содержательных и 

организационных 

изменениях, о внеурочной 

деятельности, 

дополнительном 

образовании и 

внеклассной работе. 

Информирование Проведение родительских собраний, 

индивидуальных встреч, размещение информации на сайте 

школы, в группе в социальных сетях. 

Привлечение 

родителей (законных 

представителей) к 

взаимодействию в 

интересах обучающихся в 

целях формирования 

единых подходов к 

воспитанию и создания 

наиболее благоприятных 

условий для развития 

личности каждого 

ребенка. 

Сотрудничество. Создание и организация работы родительских 

советов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей, врегулировании 

отношений между родителями, администрацией школы и 

учителями-предметниками. 



 

Содействие 

повышению 

педагогической 

компетентности 

родителей. 

Просвещение Привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса,семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, мастер-классов, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. Курсы и объединения внеурочной деятельности 

Цель: обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации с учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей своей страны и малой родины. 

Задачи: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей,которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала программ курсов и объединений внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов: игровая, познавательная, досугово – развлекательная,трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая деятельность, проблемно – ценностное общение, художественное творчество, социальное творчество. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное (программы внеурочной деятельности направлены на передачу обучающимся социально значимых знаний, 

развивают их любознательность, привлекают их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формируют их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира). 

2. Спортивно-оздоровительное (программы внеурочной деятельности направлены на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности). 

3. Общекультурное (программы внеурочной деятельности создают благоприятные условия для самореализации обучающихся, направлены на 



 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре). 

4. Социальное (программы внеурочной деятельности направлены на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде). 

5. Духовно-нравственное (программы внеурочной деятельности, направленные на воспитание активной гражданской позиции и здорового 

патриотизма обучающихся). 

Обучающиеся выбирают объединения внеурочной деятельности в соответствии со своими потребностями и интересами из 

предложенных программ внеурочной деятельности. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Цель: достижение  эффективности урока через создание условий для работы учителя и обучающихся в атмосфере доверительных 

отношений, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя во время образовательного процесса. 

Задачи Технологии Организация учебной деятельности 

побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

Правовое 

просвещение 

Тайм-

менеджмент 

 

Ознакомление с Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся; инструктажи по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности. 

Организационная структура урока в соответствии с системно-

деятельностным подходом. Ознакомление с приемами тайм-менеджмента. 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 
 

Технология 

модульного 

обучения 

 Задания осуществляют непрерывность внутрипредметных и 

межпредметных связей; дифференцированы по содержанию и уровню 

познавательной самостоятельности; проблемы, ориентируют на поиск 

проблем и их решений; отражают механизм усвоения знаний; включают 

повторение изученного (составление таблиц, сравнительных 

характеристик и т.д.); интегрируются целью модуля. 

Деятельность учащегося проходит в зоне его ближайшего развития; 

ориентирована на самоуправление и взаимоуправление, формирует 

навыки общения; дает возможность рационально распределять время; 

реализует рефлексивные способности ученика на каждом занятии. 

 

использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

Технология 

критического 

мышления 

«Вызов», «Осмысление», «Чтение/просмотр видеофрагмента  с 

пометками», «Рефлексия». 

 



 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

Технология 

обучения 

деловой игре 

 

 

 

 

 

.       Ознакомление с имитационной моделью объекта. 

.       Самоорганизация индивидуальной и коллективной деятельности. 

.       Выбор системы "оценки - санкции”. 

(в деловой игре как форме обучения обучающийся находится в активной 

позиции по отношению как к предметной, так и социальной стороне его 

квазипрофессиональной деятельности) 

 

 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока 

Игровые 

технологии 

Круглый стол, заседание экспертной группы, форум, симпозиум, дебаты, 

судебные слушания, техника аквариума. 

организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

Равный-

равному 

Определение наставников из числа обучающихся. 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

Технология 

проблемного 

обучения 

 

 

 

 

Проектная тех-

12 взаимосвязанных блоков: вход, исторический, актуализация, 

экспериментальный, проблемный, обобщение, обобщение, генерализация, 

применение, стыковка, углубление, выход. Учащийся, не выполнивший то 

или иное требование блока "выход", возвращается к тому учебному 

элементу проблемного модуля, в котором были допущены ошибки. 

Написание учебных исследовательских работ. 

 

Мозговой штурм 



 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения 

нология Индивидуальные и коллективные проекты: анализ ситуации, выдвижение 

идеи, обоснование, целеполагание, планирование, реализация, 

презентация, рефлексия, анализ достижения цели, перспективы развития 

проекта… 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Цель: создавать условия для проявления в обучающихся инициативности, самостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувства 

собственного достоинства, а также для их самовыражения и самореализации.  

Задачи: 

- создание выборного Ученического совета школы для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
- создание советов дела; 

- организация работы старост классов, активов классов (численный состав которых позволяет распределить обязанности по 

организации жизни классного коллектива с учетом возможностей и интересов обучающихся); 

- вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- содействие реализации функций обучающимися, отвечающими за различные направления работы в классе. 

На уровне НОО воспитательная работа организуется в классных коллективах, в которых каждому обучающемуся предлагается 

попробовать свои силы в выполнении различных общественных поручений, организуется дежурство. Для подготовки и проведения 

мероприятий могут создаваться разновозрастные отряды, которые возглавляет избираемые командир и его помощник, формируется актив 

отряда. 

На уровне ООО и СОО действует ученический совет в качестве ученического самоуправления обучающихся с 5 по 11 класс.  



 

 

 

Структура ученического самоуправления: 

 

Классный коллектив: 

Староста, ответственные за направления деятельности, представитель в ученический совет 

 

Ученический совет: 

Ответственные за направления деятельности 

Председатель ученического совета 

 

Общее собрание/конференция учащихся 

 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Цель: создание социально-педагогических условий для развития деятельности детских 

общественных объединений в школе и осуществление педагогического сопровождения 

для своевременного оказания помощи и поддержки в сложных ситуациях жизненного 

выбора и осознания особенностей взаимодействия с образовательной средой. 

Задачи:  

- утверждение и последовательная реализация в детском общественном объединении 

демократических процедур; 

- содействие организации общественно полезных дел, волонтерских акций, мероприятий, 

популяризирующих направленность деятельности объединения;  

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

- помощь в разработке механизмов, регулирующих отношения между обучающимся и 

коллективом детского общественного объединения,  

его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

- поддержка инициатив формальных и неформальных встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением и 

планирования его деятельности; 

- создание условий для популяризации деятельности детского общественного 

объединения, привлечения в него новых участников; 

- поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

На базе школы действуют 3 общественных объединения обучающихся и одно структурное 

подразделение: 

 

№ Название  

объединени

я 

назначение цель задачи функции Направлени

я 

деятельност

и 

1 Школьный  

интеллектуа

льный клуб 

«РИТМ» 

- 

общественн

ое 

объединени

е 

обучающих

ся, 

заинтересов

анных в 

повышении 

своего 

интеллектуа

-создание 

условий для 

проявления 

одаренности 

обучающихс

я, развития 

способносте

й в 

интеллектуа

льно-

исследовате

льской 

-овладение 

знаниями, 

выходящими 

за пределы 

учебной 

программы; 

обучение 

методам и 

приемам 

научного 

исследовани

я;  

-включение 

в научно-

исследовате

льскую 

деятельност

ь способных 

обучающихс

я в 

соответстви

и с их 

научными 

интересами. 

- Школьное 

научное 

общество 

«РИТМ»,  

- 

представите

льство 

обучающих

ся школы на 

этапах 

ВОШ, 

- написание 



 

 

льного и 

культурного 

уровня, 

стремящихс

я к 

углублению 

знаний, 

развитию 

своих 

интеллектуа

льных 

способносте

й через 

участие в 

школьном 

научном 

обществе 

«РИТМ», в 

олимпиадах, 

интеллектуа

льных 

международ

ных играх, 

конференци

ях и 

конкурсах 

различного 

уровня  

области по 

разным 

предметам 

образователь

ной 

программы 

школы,  

-

формирован

ие навыков 

самостоятел

ьной работы 

в обучении 

-

формирован

ие опыта 

публичного 

представлен

ия 

результатов 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

интеллектуал

ьного труда 

- 

предоставле

ние 

возможност

и 

самореализа

ции по 

выбранным 

направления

м 

интеллектуа

льной 

деятельност

и. 

-реализация 

педагогики 

сотрудничес

тва 

работ для 

научно-

практически

х 

исследовате

льских 

конференци

й 

обучающих

ся 

различного 

уровня, 

- участие в 

международ

ных 

интеллектуа

льных играх 

- создание 

интеллектуа

льных 

проектов, 

- 

внеурочная 

деятельност

ь 

2 Школьный  

военно-

патриотиче

ский клуб 

«Родина» 

патриотичес

кого 

воспитания 

обучающих

ся, развития 

у нее 

стремления 

к 

выполнени

ю своего 

долга перед 

Отечеством 

в 

важнейших 

сферах 

жизни 

общества, 

приобретен

ия и 

практическо

го 

закрепления 

знаний, 

умений, 

-воспитание 

у детей и 

молодежи 

любви к 

Родине на 

лучших 

традициях 

служения 

Отечеству, 

чувства 

патриотизма 

и 

гражданстве

нности, 

готовности к 

защите 

Отечества. 

-развитие и 

поддержка 

инициативы 

обучающихс

я в изучении 

истории 

отечественно

го воинского 

искусства, 

вооружения 

и воинского 

костюма, 

-воспитание 

любви к 

родной 

школе, 

району, 

региону, 

Отчизне 

через 

исследовател

ьскую 

деятельность

, 

- 

утверждени

е в сознании 

и чувствах 

молодых 

людей 

патриотичес

ких 

ценностей, 

взглядов 

и 

убеждений, 

воспитание 

на основе 

героическог

о опыта 

старшего 

поколения 

гражданског

о 

самосознани

я и 

уважения к 

культурном

-военно-

патриотичес

кое, 

-

краеведческ

ое,  

-спортивно-

прикладные 

виды 

спорта, 

военизирова

нные игры, 

-поисковое, 

-учебно-

полевые 

сборы, 

-

сотрудниче

ство с 

другими 

военно-

патриотичес

кими 

клубами и 



 

 

навыков по 

подготовке 

к действиям 

в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях, 

развития у 

молодежи 

важнейших 

физических 

и морально-

волевых 

качеств, 

укрепления 

здоровья 

путем 

регулярных 

занятий 

физической 

культурой, 

участия в 

военно-

спортивных 

соревновани

ях 

(праздниках

) 

 

 

 

формирован

ие чувства 

долга по 

отношению к 

семье, 

Родине; 

формирован

ие 

потребности 

в 

физическом 

совершенств

овании, 

развитие 

специальных 

знаний и 

навыков 

физической 

подготовки 

молодежи 

для службы в 

Вооруженны

х Силах. 

у, 

историческо

му 

прошлому 

России; 

 

 

организация

ми, 

-

организация 

и 

проведение 

массовых 

военно-

патриотичес

ких 

мероприяти

й, массовых 

физкультур

но-

оздоровител

ьных и 

спортивных 

мероприяти

й в школе, 

-

увековечени

е памяти 

погибших 

земляков- 

защитников 

Отечества. 

-- 

информиро

вание о 

достижения

х в области 

физкультур

ы и спорта 

через сайт 

школы, 

группу в 

ВК, 

альманах 

«Радуга», 

новостное 

школь-ное 

телевидение

, школьную 

газету 

«Большая 

переме-на» 

3 Школьный 

творческий 

клуб 

«Вдохновен

ие» 

организация 

и 

проведение 

мероприяти

й 

творческой 

формирован

ие у 

обучающихс

я 

ценностного 

отношения к 

-вовлекать 

учеников 

школы в 

занятия 

разными 

видами 

-пропаганда 

культуры и 

творчества в 

школе, 

поддержка 

школьных 

- 

организация 

выставок 

(тематическ

их, 

персональн



 

 

(художестве

нно-

эстетическо

й, 

художестве

нно-

прикладной, 

художестве

нно-

интеллектуа

льной) 

направленн

ости в 

школе во 

внеурочное 

время для 

обучающих

ся и 

социума 

своему 

личностному 

развитию, 

воспитания 

стремления к 

познанию 

прекрасного 

в 

окружающей 

жизни, 

развития 

задатков, 

способносте

й к 

различным 

видам 

творческой 

деятельност

и 

творчества, 

развивать 

устойчивый 

интерес к 

видам 

искусства, 

ремеслам, 

профессиям 

творческого 

характера; 

-

организовыв

ать работу в 

школе по 

данному 

направлению 

с учетом 

мнения и 

предложений 

учащихся; 

-участвовать 

в конкурсах, 

фестивалях, 

концертах и 

других видах 

организован

ной 

деятельности 

различного 

уровня среди 

образователь

ных 

организаций; 

-развивать 

волонтерское 

движение по 

пропаганде 

активного и 

творческого 

досуга 

традиций; 

-подготовка 

и 

проведение 

внутришкол

ьных 

мероприяти

й по 

различным 

видам 

творчества в 

соответстви

и с 

материально

-

технически

ми и 

кадровыми 

условиями 

школы; 

-

взаимодейст

вие с 

учреждения

ми культуры 

социума. 

-выявление 

и 

поощрение 

лучших 

участников 

творческих 

мероприяти

й школы и 

активистов 

клуба; 

-

Информаци

онное 

обеспечение 

творческой 

жизни 

школы через 

сменные 

информацио

нные 

стенды, сайт 

школы, 

школьную 

газету, 

альманах 

«Радуга» 

ых и 

коллективн

ых работ), 

- ведение 

странички в 

выпусках 

школьных 

телевизионн

ых 

новостей, 

-участие в 

объединени

ях 

внеурочной 

деятельност

и и 

дополнител

ьного 

образования 

-участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

творческих 

мастерских 

-подготовка 

концертов, 

спектаклей, 

номеров 

художестве

нной 

самодеятель

ности 

-

информиро

вание о 

достижения

х в области 

художестве

нного 

творчества 

через сайт 

школы, 

группу в 

ВК, 

альманах 

«Радуга», 

новостное 

школьное 

телевидение

, школьную 

газету 

«Большая 



 

 

перемена» 

4 Школьный 

спортивный 

клуб 

«Меткий 

мяч» 

- 

структурное 

объединени

е 

- первичное 

звено 

физкультур

но-

спортивной 

деятельност

и на основе 

интересов 

участников 

образовател

ьного 

процесса 

-средствами 

физической 

культуры и 

спорта 

всемерно 

способствов

ать 

физическому 

здоровью 

детей, 

повышению 

их 

работоспосо

бности, 

готовности к 

защите 

родины, 

формирован

ию у них 

высоких 

нравственны

х качеств, 

навыков 

организации 

досуга 

- воспитание 

у детей и 

подростков 

устойчивого 

интереса к 

систематичес

ким 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, к 

здоровому 

образу 

жизни 

-

привлечение 

обучающихс

я к занятиям 

физкультуро

й и спортом, 

- открытие 

спортивных 

секций, 

- 

организация 

полезного 

досуга 

- развитие 

способносте

й 

обучающихс

я по видам 

спорта, для 

которых в 

школе 

создано 

материально

-

техническое 

и кадровое 

обеспечение 

- развитие 

самоуправле

ния внутри 

клубной 

деятельност

и 

 

- 

организация 

секций, 

- 

проведение 

соревнован

ий 

школьного 

уровня, 

-участие в 

соревнован

иях 

внешкольно

го уровня, 

-участие в 

Спартакиад

е района, 

-проведение 

Президентс

ких 

спортивных 

состязаний 

и 

соревнован

ий, 

- выявление 

и 

поощрение 

лучших 

спортсмено

в школы, 

- 

информиро

вание о 

достижения

х в области 

физкультур

ы и спорта 

через сайт 

школы, 

группу в 

ВК, 

альманах 

«Радуга», 

новостное 

школьное 

телевидение

, школьную 

газету 

«Большая 

перемена» 



 

 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Цель: создание условий для получения новых знаний обучающимися об окружающей 

среде (природной, социальной, культурной), навыков уважительного и бережного 

отношения к ней, опыта социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. 

Задачи: 

- поддержка инициативы обучающихся и других участников образовательного процесса 

поразработке маршрутов поход и экскурсий,  

- содействие развитию самостоятельности и ответственности обучающихся при 

выполнении поставленных задач в рамках походов и экскурсий,  

- формирование у обучающихся навыков самообслуживающего труда,  

- создание педагогических ситуаций для преодоления инфантильных и эгоистических 

наклонностей обучающихся, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества. 

 

№ Вид Задачи Формы деятельности Направленность 

деятельности 

1 Экскурсии по 

территории д. 

Усачевская 

(пешие) 

Знакомство с 

природой и 

инфраструктурными 

объектами  

Прогулка, 

фотографирование, 

зарисовка, заметка в 

газету, оформление 

стенда, подготовка 

презентации и др. 

Предъявление задания, 

имеющего цель и 

задачи. 

Познавательная, 

техническая, 

творческая, 

развитие 

наблюдательности

, навыков анализа 

и обобщения 

информации 

2 Экскурсии в 

учреждения, 

организации, 

предприятия 

социума 

(д.Усачевская, 

д. 

Трофимовская) 

Знакомство с 

организацией 

работы, 

профессиями, 

экономическим 

значением, 

потребностью в 

кадрах 

Собеседование с 

представителями 

предприятий, 

фотографирование, 

видеосъемка, заметка в 

газету, рисунки, 

видеоролики, 

презентации, 

информация ждя 

школьного новостного 

телевидения и др. 

Предъявление задания, 

имеющего цель и 

задачи. 

Познавательная, 

техническая, 

творческая, 

развитие 

наблюдательности

, навыков анализа 

и обобщения 

информации, 

профориентация 

3 Выездные 

экскурсии в 

музей,  на 

предприятие, 

на 

представления 

в кинотеатр, 

ЦКР г. 

Каргополя. 

Формирование 

навыков поведения 

в учреждениях 

культуры. 

Знакомство с 

жанрами искусства, 

представителями 

профессий. 

Инструктаж, 

предъявление задания, 

имеющего цель и 

задачи; ознакомление с 

режимом работы 

учреждений, 

репертуаром, просмотр 

фильма, концерта, 

представления и т. п. 

Выполнение 

распределенных ролей. 

Познавательная, 

техническая, 

творческая, 

развитие 

наблюдательности

, навыков анализа 

и обобщения 

информации, 

профориентация, 

коммуникативная 



 

 

Рефлексия. Обсуждение 

просмотра. 

4 Поход 

выходного дня 

(класс, 

разновозростна

я группа) 

Интерактивное 

мероприятие с 

планируемым 

сценарием 

проведения 

отведенного на 

поход времени с 

выполнением ролей 

на основе 

отведенных для них 

заданий с целью 

изучения 

природных 

объектов, отдыха, 

организации досуга, 

питания, освоения 

совместных форм 

деятельности детей 

и взрослых 

Инструктаж, 

организационные 

линейки открытия и 

окончания похода, 

рефлексия, 

распределение 

обязанностей, 

выработка правил 

общения и поведения. 

Прохождение маршрута. 

Мозговой штурм. 

Тестовые ситуации. 

Познавательная, 

оздоровительная, 

коммуникативная, 

коллективная 

5 Турслет (вся 

школа) 

Интерактивное 

мероприятие с 

планиру-емым 

сценарием 

проведения 

отведенно-го на 

турслет времени с 

конкурсными 

мероприятиями 

(интеллектуальным

и, спортивными, 

трудовыми, 

экологическими, 

творческими).  

Мозговой штурм. 

Маршрутные листы. 

Конкурсные 

мероприятия. 

Награждение. 

Инструктаж, 

организационные 

линейки открытия и 

окончания 

турслета,прохождение 

маршрута, подведение 

итогов и награждение 

лучших команд, 

рефлексия с указанием 

положительных и 

отрицательных 

моментов (для 

проведения 

последующего 

углубленного анализа 

хода турслета 

организаторами из 

числа обучающихся и 

педагогов). Выполнение 

ролевых заданий для 

информирования 

общественности о 

прошедшем турслете и 

его результатов. 

Познавательная, 

спортивно-

оздоровительная, 

техническая, 

творческая, 

трудовая, 

коммуникативная, 

командная, 

аналитическая 

6 Краткосрочные 

(двухдневные 

походы) 

Коллективное 

планирование 

(выбор точки 

назначения и 

способов его 

достижения, 

разработка 

Инструктаж, 

организационные 

линейки открытия и 

окончания похода, 

прохождение маршрута, 

выполнение заданий и 

проведение 

Познавательная, 

спортивно-

оздоровительная, 

техническая, 

творческая, 

трудовая, 

коммуникативная, 



 

 

маршрута, 

планирование 

досуговых 

мероприятий, 

деятельности по 

выполнению 

актуального 

задания, питания, 

оснащенности 

туристическим 

оборудованием). 

Посвящение в 

туристы. 

мероприятий, 

подведение итогов, 

рефлексияс указанием 

положительных и 

отрицательных 

моментов (для 

проведения 

последующего 

углубленного анализа 

хода турслетаорганиза-

торами из числа 

обучающихся и 

педагогов). 

 

Выполнение ролевых 

заданий для 

информирования 

общественности о 

прошедшем турслете и 

его результатов. 

Составление памяток. 

командная, 

аналитическая 

7 Многодневные 

походы 

коллективное 

планирование 

(разработка 

маршрута, расчет 

времени 

и мест возможных 

ночевок и 

переходов, этапов, 

дежурства, 

выполнения 

поставленной 

задачи в ходе 

преодоления 

маршрута), 

коллективная 

организации 

(подготовка 

необходимого 

снаряжения и 

питания), 

коллективному 

проведение 

(распределение 

среди участников 

похода основных 

видов работ и 

соответствующих 

им ответственных 

должностей),  

коллективный 

анализ туристского 

Инструктаж, 

организационные 

линейки открытия и 

окончания похода, 

прохождение маршрута, 

выполнение заданий и 

проведение 

мероприятий, 

подведение итогов, 

рефлексия с указанием 

положительных и 

отрицательных 

моментов (для 

проведения 

последующего 

углубленного анализа 

хода турслетаорганиза-

торами из числа 

обучающихся и 

педагогов). 

Выполнение ролевых 

заданий для информиро-

вания общественности о 

прошедшем турслете и 

его результатов.  

Представление 

результатов работы по 

заданиям похода. 

Составление памяток. 

Оформление стенда, 

альбома в 

Познавательная, 

туристско- 

краеведческая, 

спортивно-

оздоровительная, 

техническая, 

творческая, 

трудовая, 

коммуникативная, 

командная, 

аналитическая 



 

 

путешествия 

(каждого дня - у 

вечернего 

походного костра и 

всего похода - по 

возвращению 

домой) 

туристический отдел 

школьного музея. 

8 Поисковые 

экспедиции 

вахты памяти, 

организуемые 

школьным 

поисковым отрядом 

к местам боев 

Великой 

отечественной 

войны для поиска и 

захоронения 

останков погибших 

советских воинов 

Взаимодействие с 

региональным 

поисковым отрядом, 

ознакомление с целями 

и задачами экспедиции, 

изучение исторических 

событий, участие в 

мероприятиях на месте 

раскопок, работы 

поискового отряда. 

Отчет о проделанной 

работе. Выступление на 

конференции «Шаг в 

науку», на совете актива 

Комнаты боевой славы, 

школьного военно-

патриотического клуба 

«Родина» 

Познавательная, 

краеведческая, 

техническая, 

творческая, 

трудовая, 

коммуникативная, 

командная, 

аналитическая 

9 Поездки Посещение других 

городов для 

расширения 

кругозора и 

представлений о 

многонациональной 

стране, 

ознакомления с 

историей, 

культурой, 

архитектурой и 

ландшафтом, 

образовательными 

учреждениями. 

Коллективное 

проектирование поездки 

(выбор места 

назначения, 

формирование списка 

достопримечательносте

й, ознакомление с 

исторической справкой 

о городе, личностях и 

событиях, связанных с 

данной территорией; 

решение транспортных 

проблем, вопросов 

проживания, питания, 

безопасности и др.) 

Распределение ролей 

(фото, видео съемка, 

ведение дневника 

поездки, дежурство по 

самообслуживанию и 

др.). Отчет о поездке на 

собрании школьного 

коллектива. 

Туристско-

краеведческая, 

познавательная, 

безопасность в 

окружающей 

среде, 

социализация.  

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Цель: формирование у обучающихся готовности к труду, позитивного взгляда на труд в 

постиндустриальном мире; воспитание качеств, способностей, свойств для дальнейшей 



 

 

профессиональной деятельности; содействие профориентационной поддержке 

обучающихся во время выбора профессии. 

Задачи:  

- информирование обучающихся о профессиях (классификации, современные профессии, 

требования к профессиональному образованию,  профессиограммы, пробы, информация о 

текущих и будущих потребностях на рынке труда, условиях труда и возможной 

заработной платы, дальнейшее развитие в рамках выбранной профессии, уровни 

профессионального образования, профориентационные проекты и т.п.); 

- получение, изучение и использование информации о возможностях, склонностях, 

интересах школьников с целью помощи им в самостоятельном выборе профессии; 

- педагогическая поддержка в профориентации обучающихся с низкой мотивацией к 

обучению, у которых могут возникнуть проблемы с выбором учебного заведения и 

трудоустройством. 

 

№ Вид деятельности форма результат 

1 Классный час по 

профориентации 

Беседа, анкетирование, 

лекция, игра, просмотр 

материалов интернет-

ресурсов, прохождение 

онлайн-тестирования, 

рекламных продуктов 

(буклетов, брошюр, 

листовок)  

подготовка школьника к 

осознанному планированию 

и реализации своего 

профессионального 

будущего 

2 Профориентационные 

игры 

деловые игры, квесты, 

тренинги 

расширяют знания 

школьников о типах 

профессий, о способах 

выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках 

той или иной интересной 

школьникам 

профессиональной 

деятельности 

3 экскурсии  Посещение учреждений, 

организаций, предприятий 

социума и собеседование с 

представителями профессий, 

наблюдение за их работой, 

пробы (на территории 

Каргопольского района – 

организованно, по другим 

регионам – самостоятельно, 

с помощью родителей или 

законных представителей) 

даете обучающимся 

начальные представления о 

существующих профессиях 

и условиях работы людей, 

представляющих эти 

профессии 

4 «Дни открытых 

дверей» 

Посещение учебных 

заведение СПО и ВПО, 

участие в программах «Дней 

открытых дверей», 

собеседование с 

преподавателями и 

студентами 

формируют представления 

обучающихся об учебных 

заведениях, обучающиеся 

получают актуальные 

сведения о профессиях, 

процессе и условиях 

обучения и их возможностях 

5 Встречи с 

представителями 

Общение с приглашенными 

в школу представителями 

получают актуальные 

сведения о 



 

 

профессий различных профессий востребованности 

профессии, условиях 

трудоустройства, получении 

образования 

6 Час профориентации Встречи с представителями 

учебных заведений СПО и 

ВПО Архангельской 

области, отвечающими за 

профориентационную 

деятельность, сотрудниками 

Центра занятости 

Каргопольского округа 

Информирование о 

получении образования, 

особенностях обучения и 

трудоустройства, 

потребностях рынка труда 

7 Курсы внеурочной 

деятельности 

Кружки по интересам Имитационное освоение 

элементарных основ 

профессии  

8 Интернет-проекты -Бесплатные тесты на 

профориентаторе, 

Проектория («Примерочная 

профессий») 

-определение 

профессиональной сферы, 

соответствующей интересам 

и способностям 

 

 
3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель: развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

Задачи: 

- развитие творческих способностей учащихся,  

- воспитание информационной культуры обучающихся,  

- формирование их активной жизненной позиции.  

- создание условий для реализации профессиональных интересов (для учащихся, 

желающих в будущем получить профессии журналиста и др.). 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 освещение через школьную газету «Большая перемена»  наиболее интересных 
моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, 
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, общественных 
объединений обучающихся;  

 размещение созданных обучающимися рассказов, стихов, сказок, рисунков к 
произведениям в альманахе «Радуга»; 

 освещение значимых и интересных событий школы и села, рассказов о ровесниках 
в выпусках школьного новостного телевидения «Объектив». 

 
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Цель: и содействие позитивному восприятию обучающимися школы через создание 

атмосферы психологического комфорта с помощью организации предметно-эстетической 

среды. 

Задачи:  

- создание содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

доступной, безопасной предметно-эстетической среды; 

- содействие участию обучающихся в создании и поддержании предметно-эстетической 

среды; 



 

 

- поддержание в функциональном состоянии (своевременное обновление и актуализация 

информации и объектов, культуросообразность, соответствие организации пространства 

организации педагогического процесса в школе, многоканальность воспитательного 

воздействия.) 

Формы работы: 

1 оформление 

интерьера 

школьных 

помещений, их 

периодическая 

переориентация 

средство разрушения 

негативных установок 

школьников на учебные и 

внеучебные занятия 

Сменная информация на 

стендах вестибюля, 

коридоров, рекреаций, 

актового зала 

2 размещение на 

стендах школы 

регулярно 

сменяемых 

экспозиций 

позволяет обучающимся 

реализовать свой творческий 

потенциал, а также 

ознакомиться с работами друг 

друга;  

фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в 

школе 

3 озеленение и 

обустройство 

пришкольной 

территории 

позволяет разделить свободное 

пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха 

разбивка клумб, оборудование 

во дворе школы спортивных и 

игровых площадок для 

обучающихся разных 

возрастных категорий 

4 благоустройство 

классных 

кабинетов и 

событийное 

оформление 

пространства в 

классе, школе 

способствует проявить 

обучающимся свои фантазию и 

творческие способности, создает 

повод для длительного общения 

классного руководителя или 

учителя-предметника, 

руководителя оюъединения 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

со своими учениками 

Актуальная информация о 

жизни классного коллектива, 

отражающая особенности 

индивидуальных и 

коллективных интересов: 

стенд класса, материалы по 

предметам, интересная 

информация об окружающем 

мире; оформление классов к 

праздникам, тематическое 

оформление окон 

5 фотогалерея позволяет ознакомить 

обучающихся с примерами 

отличной учебы в школе 

Размещение и пополнение по 

окончании года фотогалерея 

отличников и хорошистов, 

лучших спортсменов школы, 

лидеров общественной жизни 

6 Экспозиции 

школьного музея 

Позволяет знакомить 

обучающихся с историей 

школы, развития туристической 

и проектной деятельностью 

школы 

Проведение экскурсий по 

отделам музея «История 

школы», «Туристско-

краеведческий отдел» 

 

 

 

 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Цель: решение личностных проблем обучающихся через взаимодействие с их родителями 

или законными представителями на основе достижения согласования позиций семьи и 

школы в каждом конкретном вопросе. 

Задачи: 



 

 

-согласование ценностных основ воспитания ребенка, то есть определение того, какие 

приоритетные ценности хотят видеть в ребенке взрослые; 

-согласование проблемных и ресурсных областей в развитии детей, то есть определение 

того, какие проявления считать проблемными и к каким следует стремиться, 

«прорисовывание» желаемого образа ребенка; 

-согласование поведенческих воздействий в отношении ребенка, то есть определение зон 

ответственности родителей и педагогов, выяснение того, кому и как воздействовать на 

ребенка дома, кому и как в школе, чтобы добиваться желаемых в нем изменений. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

1 общешкольный 

родительский совет 

участвующий в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации детей (обучающихся 

школы): обсуждение проблемных вопросов, вынесение 

рекомендаций и предложений в адрес школы. 

2 классный родительский 

совет 

(если позволяет количество обучающихся в классе 

детей), участвующий в решении вопросов, связанных с 

жизнью класса, состоянием микроклимата, занятостью 

детей и т.д. 

3 Общешкольное 

родительское собрание 

с целью обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания обучающихся в школе, вопросов режима 

работы школы, обеспечения питанием, учебниками и 

т.п., состоянием условий для организации качественного 

образования, безопасности 

4 Классное родительское 

собрание 

с целью обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания обучающихся в классе 

5 Педагогическое 

просвещение родителей  

Для расширения информационного поля родителей по 

различным вопросам воспитания. Приглашаются 

специалисты различных ведомств. Лекции, круглый 

стол, практикум, тренинг. 

6 Дни открытых дверей в 

школе, классе 

Посещение родителями уроков, занятий, мероприятий с 

целью непосредственного знакомства с образовательным 

процессом, в который вовлечены их дети. Собеседование 

с учителями, руководителями объединений внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, 

администрацией школы по возникающим вопросам. 

Индивидуальные тематические консультации. 

7 Посещение семьи По необходимости, часто вызвано обстоятельствами, 

требующего разговора с родителями и детьми в 

неофициальной обстановке, в естественных для семьи 

условиях. Способствует решению проблем семейного 

воспитания, при обнаружении отклонения в поведении 

ребенка на ранней стадии. 

8 Обращение к 

специалистам по запросу 

родителей для решения 

острых конфликтных 

ситуаций 

Конфликтные ситуации рассматриваются на Совете 

профилактики или в Школьной службе примирения. 

9 Помощь родителей При подготовке и проведении общешкольных и 

классных мероприятий, сопровождении в поездках 

обучающихся. 

10 Использование онлайн С целью объединения деятельности родителей (законных 



 

 

формата: группа в ВК представителей) обучающихся класса и школы по 

обеспечению детям качественного образования. Разделы: 

«Что? Где? Когда?» (Доска объявлений): 

информирование родителей о школьных событиях. 

«Спрашивали – отвечаем!»: размещение анкет, 

опросников, вопросов, ответов по запросам со стороны 

родителей. «Полезные знания»: размещение информации 

для родителей в различном виде (памятки, видеоролики, 

ссылки на интересные статьи и т. п. в интересной и 

доступной для общего понимания форме по вопросам, 

связанным с воспитанием и обучением детей. 

«Безопасное детство»: обсуждение тем, связанных с 

безопасностью обучающихся в школе, дома, на улице и 

т. д. «Родительское собрание»: решение 

организационных вопросов, принятие обращений и др. 

«От всей души!»: поздравление членов родительского 

сообщества со знаменательными датами. 

11 Использование онлайн 

формата: группа 

«Усачевская школа» в ВК 

Для информирования о событиях школьной жизни, 

материалов коаткосрочных программ объединений 

дополнительного образования и мастер-классов, 

размещения ссылок на важные материалы для детей и 

родителей в Интеренете, фото и видео материалов 

школьных и классных мероприятий. 

12 Официальный сайт школы Сведения о МОУ «Усачевская СШ», страница для 

родителей, новости школы и т.д. 

 

3.12 Модуль «Профилактика негативных явлений» 

 

Профилактическую работу в школе осуществляют классный руководитель, 

учителя, социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе, по 

учебно-воспитательной работе. 

Школа организует профилактическую работу с педагогическим коллективом, с 

родителями обучающихся или их законными представителями, с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися; работу; а также взаимодействует с 

организациями и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В реализации деятельности специалисты учитывают возрастные 

и личностные особенности обучающихся. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«Профилактика негативных явлений» включает в себя мероприятия, направленные на 

профилактику безнадзорности, правонарушений обучающихся; профилактику 

деструктивного поведения несовершеннолетних, а так же формирование их правовой 

культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание 

основ безопасности жизнедеятельности человека, проявления толерантности по 

отношению  к окружающим. 

Основные направления  

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

- участие в реализации Межведомственного плана мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиту их прав; 

- участие в сверке базы данных о детях и семьях, состоящих на межведомственном учете; 

- своевременное информирование о правонарушениях; 



 

 

- приглашение сотрудников к участию в деятельности родительского патруля; к 

проведению родительских собраний, занятий по правовому просвещению педагогов и 

родителей обучающихся; 

- приглашение к участию в деятельности Совета профилактики. 

Работа с педагогическим коллективом 

- консультирование классного руководителя, учителей-предметников по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениий в 

законодательстве; 

- привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для обучающихся и 

их родителей; 

- организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и органов 

профилактики). 

- организация деятельности психолого-педагогической комиссии 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

- организация общешкольных и классных родительских собраний, на которых 

обсуждаются наиболее острые проблемы профилактики отклоняющегося поведения 

детей, нравственные ценности воспитания, профилактика конфликтов между родителями, 

детьми и школой. 

- повышение правовой грамотности родителей через организацию педагогического 

просвещения; 

- привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности 

обучающихся; 

-психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам 

воспитания и обучения детей; 

- организация деятельности родительского патруля; 

- организация деятельности советов родителей; 

-выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

консультативной помощи в обучении и воспитании детей; 

- помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

- информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 

- анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений и пр. 

Работа с классным коллективом 

- проведение уроков, тематических занятий, классных часов, тренингов, праздников, 

конкурсов, соревнований по темам правового просвещения, законопослушного поведения, 

основ безопасности жизнедеятельности; 

- инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, 

оказание необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник 

безопасности, флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы 

досуга); 

- проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к 

знаменательным всероссийским или международным датам; 

- организация социально-значимой деятельности через реализацию программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, школьных проектов; 

- ведение социального паспорта класса; 

- раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения в 

соответствии с рекомендациями «Навигатора профилактики»; 

- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью организации 

занятости в свободное время. 

- реализация превентивных профилактических программ. 



 

 

- организация объединений правоохранительной направленности. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

- наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, 

которым необходимы индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и 

организация индивидуальной профилактической работы;  

-проведение диагностик, направленных на выявление различных форм отклоняющегося 

поведения; 

- посещение классным руководителем, социальным педагогом уроков с целью выяснения 

уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

- оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-

психологом (обращение в Каргопольский центр помощи семье и детям), социальным 

педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в 

развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через профилактические беседы); 

- составление социально-психологических карт на учащихся и планов индивидуально-

профилактической работы с обучающимися, состоящими на персонифицированном учете, 

внутришкольном учете, на контроле (в группе риска); 

- организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 

- организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 

- посещения семей на дому (по необходимости). 

 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Цель: выявление основных проблем школьного воспитания по одному или 

нескольким направлениям и организация деятельности, направленной на их разрешение. 

Задачи: 

1. Определение динамики личностного развития обучающихся каждого класса. 

2.  Выявление наличия в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Определение уровня качества педагогического сопровождения обучающихся в 

образовательном процессе (обучении и воспитании). 

Каждой задаче соответствует направление самоанализа: 

№ направлен

ие 

критерий участники Способ 

получения 

информаци

и 

Итоги 

анализа 

Представ

ление 

результат

ов 

1 Результат

ы 

воспитани

я, 

социализа

ции и 

саморазви

тия 

обучающи

хся 

динамика 

личностно

го 

развития 

школьнико

в каждого 

класса 

Классные 

руководите

ли, 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

педагогиче

ское 

наблюдени

е, 

диагностик

а «Уровень 

воспитанно

сти». 

какие 

прежде 

существов

авшие 

проблемы 

личностно

го 

развития 

школьник

ов 

удалось/не 

удалось 

решить за 

МО 

классных 

руководи

те-лей, 

педсовет 



 

 

минувший 

учебный 

год и 

почему; 

какие 

новые 

проблемы 

появились, 

над чем 

далее 

предстоит 

работать  

2 Состояние 

организуе

мой в 

школе 

совместно

й 

деятельнос

ти детей и 

взрослых 

(в 

соответств

ии с 

модулями 

программ

ы) 

наличие в 

школе 

интересно

й, 

событийно 

насыщенно

й и 

личностно 

развивающ

ей 

совместно

й 

деятельнос

ти детей и 

взрослых 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе, 

классные 

руководите

ли, Совет 

старшеклас

сников, 

родители 

беседы со 

школьника

ми и их 

родителям

и, 

педагогами

, лидерами 

ученическо

го 

самоуправл

ения, при 

необходим

ости – их 

анкетирова

ние 

Перечень 

выявленн

ых 

проблем 

МО 

классных 

руководи

телей, 

педсовет 

3 Качество 

педагогиче

ского 

сопровожд

ения 

обучающи

хся в 

образовате

льном 

процессе 

Наличие 

наставниче

ства, 

оказание 

консультат

ивной 

(тематичес

кой и 

индивидуа

льной) 

помощи 

обучающи

мся и 

родителям 

со стороны 

школы 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе, 

классные 

руководите

ли, 

обучающие

ся, 

родители 

Анкетиров

ание, 

результаты 

мероприят

ий 

внутришко

льного 

контроля 

Перечень 

выявленн

ых 

проблем, 

проект 

управленч

еских 

решений 

МО 

классных 

руководи

телей, 

педсовет 

Основные принципы, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе: 

- гуманистическая направленность анализа,  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания: содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами;   

- развивающий характер анализа; 

- разделение ответственности за результаты личностного развития школьников: 

результат социального воспитания с учетом стихийной социализации и саморазвития 

детей. 



 

 

 

 

 

2.4.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения  

обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического 

развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оказание им 

помощи в освоении основной образовательной программы.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе среднего общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения, в том числе, с использованием дистанционных технологий. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы начального общего образования;  

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающимся с особыми образовательными 

потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического 

развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 использование адаптированных образовательных программ основного общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений, 

специальных учебных и дидактических пособий;  

 соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую 

техническую помощь.  

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, 

дополнительных образовательных программ;  



 

 

 создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для самореализации в обществе.  

 

2.4.1.Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне начального общего образования. 
 

Цель программы коррекционной работы: разработать систему комплексной 

психологопедагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы.   

Цель определяет задачи:   

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;   

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных);  

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности;  

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению;  

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;   

– проведение информационно-просветительских мероприятий.  

Содержание программы коррекционной работы определяют как 

общедидактические принципы, так и специальные, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ:  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка.  

Принцип обходного пути. Принцип обеспечивает создание условий для 

формирования новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на 

сохранные анализаторы;  

Принцип комплексности. Принцип предполагает, что преодоление нарушений 

должно носить комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и др.).  

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы среднего общего образования: программой 



 

 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 

общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 

ступени среднего общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,  

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным  

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы).  

 

2.4.2 Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов.  
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им социально-психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 

Диагностическая работа: 



 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 
Виды и формы деятельности, 

мероприятия 
Сроки 

проведения 

Первичная 

диагностика  

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи.  

Наблюдение, психологическое 

обследование;  

анкетирование родителей,  беседы 

 с педагогами  

Октябрь  

Углубленная 

диагностика  

детей  с ОВЗ, детей-  

инвалидов  

Получение объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание  

диагностических 

«портретов» детей  

Диагностирование  

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования)  

 

Октябрь  

- ноябрь  

Определение 

 уровня 

организованности 

 ребенка, 

особенности 

 эмоционально

- волевой  и 

 личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам  

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление  нарушений  в  поведении  

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с родителями, 

посещение семьи.  

Составление характеристики.  

В течении 

года  

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

проведения 

Обеспечить  педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, 

детей- инвалидов  

Планы, 

программы  

Разработать индивидуальную 

программу по предмету.  

Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника.  

Сентябрь  

Обеспечить психологическое 

и логопедическое 

сопровождение детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

Позитивная динамика  

развиваемых 

параметров  

1.Составление расписания 

индивидуальных занятий.  

2.Проведение коррекционно-

развивающих занятий.  

3.Отслеживание динамики 

развития ребенка  

До 10.10  

 

10.10-15.05  

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся  с 

ОВЗ,  детей- инвалидов  

 Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с детьми с ОВЗ.  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

в  течение  

года  



 

 

технологий в образовательный 

процесс Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни.  

2.4.3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся. 

 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный– направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя, психологи, медицинские 

работники, педагоги–дефектологи, логопеды, социальные педагоги). Коллективный 

субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный– включает в себя подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы: карта медико-психолого-социально-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут. 

Требования к специалистам, реализующим программу  

Направление 

работы 

Содержание деятельности Формы и методы работы с 

учащимися 

Ответственный  

Диагностическа

я работа 
• Выявление детей с 
ОВЗ; 

• Организация 

комплексного обследования, 

определение особых 

образовательных 

потребностей и составление 

рекомендаций по обучению 

(подбор оптимальных 

методов обучения, стиля 

учебного взаимодействия, 

формы проверки знаний) 

• Изучение документации 
( карта развития ребенка и 

т.д.) 

• Тестирование 

• Наблюдение 

• Мониторинг динамики 
развития 

Специалисты 

службы 

сопровождения, 

учитель, ПМПК 

Коррекционно-

развивающая 

работа  

 Реализация 
рекомендаций  ПМПК 

 Выбор оптимальных 

программ, методов и 

приемов обучения 

 Организация и 
проведение инд. –

групповых и развивающих 

занятий 

 Развитие УУД 

Индивидуальная и групповая 

работа с учащимися 

Социальный 

педагог, 

учитель, 

медицинский 

работник 

ФАПа, 

классный 

руководитель 



 

 

 Формирование 
способов регуляции 

поведения и эмоциональных 

состояний 

 Развитие  

коммуникативной 

компетенции 

 Формирование ИКТ-
компетентности 

Консультативна

я работа  
• Консультирование 

специалистами учителей 

по проблемам оказания 

помощи детям с ОВЗ в 

условиях урока; 

• Консультативная помощь 
семье 

• Консультационная 
помощь обучающимся в 

вопросе 

профессионального 

самоопределения 

• Консультация 

специалистов 

• Беседы 

• Малый педсовет 
 

Психолог,  

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

Информационно

-

просветительска

я работа 

• информационная 
поддержка 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, их 

родителей, педагогов 

• использование 
различных форм 

просветительской 

деятельности 

• проведение 
тематических выступлений 

для педагогов и родителей 

 

• лекции 

• беседы 

• печатные материалы 

• информационные 

стенды 

 

Социальный 

педагог, мед. 

работник 

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента 

реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, 

аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку 

проекта программы коррекционной работы. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПРОГРАММЫ. КОНТИНГЕНТ 

 

Дети с ОВЗ 

Дети-инвалиды. 

Социальный педагог 

Классные руководители. 

Учителя-предметники 

Администрация школы. 

Районная ПМПК.(на базе СШ №2. Г.Каргополь) 

ПМПк ОУ 



 

 

Фельдшер  Усачевского ФАПа 

Сельский ДК 

 

2.4.4 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

 

Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Материально-техническое условия школы позволяют обеспечить организацию 

обучения детей с ОВЗ по общеобразовательным программам.  

На занятиях ОФП дети используют в работе гимнастические палки , выполняют 

комплекс упражнений, направленных на коррекцию кост- но- мышечной системы и на 

релаксацию нервной системы. 

Все предметные кабинеты оснащены ростовой мебелью, имеют освещение, 

соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям, соответствуют тепловому 

режиму. В распоряжении детей спортзал, библиотека с читальным залом, кабинет 

информатики. К сети Интернет подключены 9 компьютеров. Для предотвращения 

доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания, на всех ученических компьютерах установлены СКФ. Для 

проведения уроков с использованием мультимедиапрезентаций в школе оснащены все 

кабинеты мультимедийным оборудованием и интерактивной доской. 

В школе функционируют адаптированные образовательные программы, которые 

разработаны в зависимости от отклонения в здоровье ребенка. Целью адаптированных 

программ является создание модели адаптивной школы, работающей в едином 

образовательном режиме в соответствующей правовой среде с учетом складывающих 

динамичных, социальноэкономических и социокультурных условий, традиций, 

насущных потребностей и перспектив развития области Кадровые условия: 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Педагогические работники должны знать основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках 

и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей. 

Большинство педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, специального образования для 

работы с детьми с ОВЗ не имеют. Таким образом, анализ кадрового состава позволяет 

делать вывод о том, что требуется пересмотр системы повышения квалификации 

педагогов в этом направлении. Сегодня их уровень знаний в области психологических и 

физиологических особенностей данной категории детей повышается за счет курсов 

повышения квалификации, самообразования, через организацию и проведение семина-

ров, мастер -классов на базе образовательных учреждений, специализирующихся в 

данной области. 

Программно-методические условия: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 



 

 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, социального педагога. 

Информационные условия: 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды. Обязательным является создание системы 

широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов. На данный момент в 

начальной школе обучается один обучающийся   группы ЗПР. Специального УМК не 

требуется. 

 

2.4.5.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала 

этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.                                                                                                                                                  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих 

детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических 

объединениях рабочих групп и др.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  



 

 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

– составление индивидуальных планов общего образования и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает:  

– сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,  

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, с общественными организациями;  

– сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Условия реализации программы . 

Организационные условия 
Обучение детей осуществляется учителями, прошедшими курсовую подготовку по 

вопросам введения и реализации ФГОС НОО.  

Особенности организации образовательного процесса для каждого обучающегося, 

включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий 

с использованием дистанционных образовательных технологий или путем 

непосредственного взаимодействия учителя с обучающимся, определяются 

индивидуально на основании рекомендаций специалистов.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе; по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
-дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

-психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно -

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

-специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

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 здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  

-здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических 

правил и норм);  

-участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях;  

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются     рабочие       

программы социально-педагогической направленности,  

диагностический и коррекционно- развивающий инструментарий, необходимый     для          

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

  Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы среднего общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития ОУ заключен договор с 

Каргопольской центральной МПМК, что позволят проводить индивидуальную работу, 

консультации с обучающимися, родителями (лицами, их заменяющими), педагогами.  

 

Материально-техническое обеспечение 

В ОУ создана  материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно- развивающую среду образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально- технические условия, обеспечивающие возможность для 

обучения детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении.  

 Учитывая имеющиеся диагнозы обучающихся в настоящее время не требуется 

дополнительных условий по обеспечению доступа. 

Информационное обеспечение 
Информационная среда ОУ обеспечивает доступ детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

– преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей 

особенности организации среднего общего образования, а также специфику 



 

 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени образования;  

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

– способствующей достижению целей среднего общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);  

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  

 

2.4.6.Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС НОО.  

Планируемыми результатами коррекционной работы являются: 

1. Поддержка обучающихся в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования: 

- создание оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения в 

общеобразовательном классе; 

- оказание помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях 

работы в классе; 

- подача учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

специфики овладения учебными навыками; 

- формирование компенсаторных механизмов, облегчающих освоение обучающимся 

общеобразовательной программы. 

2. Формирование жизненной компетенции детей с ОВЗ: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- формирование и развитие социально-бытовых умений, используемых в 

повседневной жизни; 

- формирование и развитие навыков коммуникации; 

- создание условий для дифференциации и осмысления картины мира и её временно-

пространственная организация; 

- создание условий для осмысления обучающимся своего социального окружения и 

освоения им соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 

 

2.5.  ПРОГРАММА   ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности разрабатывается на основе требований стандарта и 

ориентирован на достижение главных характеристик «портрета выпускника начальной 

школы". 

Согласно ФГОС (ч.3 пп.16,17,18,19), основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

В п.19.10. указывается, что 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.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное,  

духовно-нравственное,  

социальное, 

общеинтеллектуальное,  

общекультурное.  

Формами занятий внеурочной деятельности могут быть все виды деятельности  

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых  возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации: экскурсии, кружки, секции, 

"круглые столы", конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.п. 

( на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса). 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет 

состав и структуру направлений,  

формы организации,  

объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Цель и задачи внеурочной деятельности. 

Цель: Создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного образования в МОУ «Усачевская СОШ» на 

ступени начального общего образования. 

Задачи: 

1) Содействовать в достижении обучающимися планируемых предметных, 

метапредметных, личностных результатов, определяемых основной 

образовательной программой. 

2) Осуществлять социально-педагогическое сопровождение обучающихся в 

реализации индивидуальных потребностей, интересов и способностей в тех 

областях познавательной, социальной и культурной жизнедеятельности, которые 

не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин. (Евладова Е.Б.) 

3) Обеспечивать благоприятные условия для обучающихся в школе через 

оптимизацию учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Модель внеурочной деятельности 

Наиболее отвечающей задачам внеурочной деятельности в условиях 

функционирования начальной школы МОУ «Усачевская СШ»  является базовая модель. 

Модель состоит из следующих компонентов: 

1. Часы учебного плана («школьного компонента»). В рамках этих часов реализуются 

рассмотренные на заседании учителей начальной школы и утвержденные директором 

школы программы внеурочной деятельности обучающихся. 

2. Программы дополнительного образования, реализуемые педагогами школы.Внеурочная 

деятельность в рамках ФГОС НОО направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Дополнительное образование детей предполагает реализацию дополнительных 

образовательных программ. Поэтому основными критериями для отнесения той или иной 

образовательной деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, 

а также ее содержание и методы работы.  



 

 

3. Программы учреждений культуры МО «Приозерное» (Усачевский сельский ДК , 

Волосовский клуб). Учреждения культуры и спорта могут предоставить  обучающимся 

школы широкий выбор программ дополнительного образования, имеющих социально-

практическую направленность и реализуемых квалифицированными специалистами по 

каждому из направлений. 

4. Классное руководство дает возможность применять различные формы внеурочной 

деятельности: организовывать одну из основных форм внеурочной деятельности – 

проектную - по направлениям воспитания через обучение; цикл мероприятий с системой 

познавательной и практической деятельности обучающихся; участие в самоуправлении 

школьного коллектива. Программам внеурочной деятельности отводится особое место в 

плане воспитательной работы с классом. 

5. Группа продленного дня как элемент модели «школа полного дня», которую 

характеризует создание условий для полноценного пребывания обучающихся в 

образовательном учреждении в течение дня («присмотр и уход») и создание условий для 

самовыражения, самореализации и самоорганизации обучающихся через организованное 

посещение кружков и секций, занятий на клубном часе и в свободное время.   

Принципы организации внеурочной деятельности 

 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности и способности ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации школьника. 

4. Единство обучения, воспитания и развития. 

5. Практико-деятельностная  основа образовательного процесса. 

 

Направления внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

Цель: укрепление физического и духовного здоровья обучающихсячерезформирование 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранеие 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья детей, которое  

способствует познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основные задачи : 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется  программами  внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, мероприятиями, проводимыми по плану работы школы во 

второй половине дня, в рамках режима ГПД.  

 

Духовно-нравственное направление 

Цель: обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

 Основными задачами являются: 

1. воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

2.  приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

3. последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 



 

 

  Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности, кружками, 

мероприятиями по плану школы и района. 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки поделок, их 

авторская демонстрация, защита проектов, показательные выступления. 

Социальное направление 

Цель: создавать условия для успешного освоения учащимися нового социального опыта 

через  формирование социальных и коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Задачи: 

1. Формировать способности детей сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

2. Формировать представления о гуманистических и демократических ценностях; 

3. Знакомить с основвами культуры межэтнического общения; 

4. Формировать отношения к семье как к основе российского общества; 

5.  Воспитывать у младших школьников навыки почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется  через программы  внеурочной деятельности, школьные 

и классные мероприятия, программы кружков дополнительного образования. 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель: интеллектуальное развитие обучающихся через внеурочные формы 

организации учебной деятельности. 

Задачи:  

1.  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2.  развитие культуры интеллектуальной  деятельности; 

3.  овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся 

начальной школы. 

Данное направление реализуется  через программы  внеурочной деятельности, 

мероприятия предметных недель, деятельность школьного научного общества «Ритм», 

мероприятия по плану школы, план классного руководителя. 

Общекультурное направление 

Цель: создание условий для воспитания способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию через формирование ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Задачи: 

1.Раскрывать обучающимся основы правовой и эстетической культуры человека; 

2.Способствовать становлению  активной жизненной позиции подрастающего 

гражданина; 

3. Развивать эрудицию детей, расширять их кругозор; 

4.Формировать отношение к ценностям культуры. 

Данное направление реализуется  через программы  внеурочной деятельности, 

мероприятия предметных недель, деятельность школьного научного общества «Ритм», 

мероприятия школьного музея, мероприятия по плану школы, план классного 

руководителя. 

  План внеурочной деятельности составляется на каждый учебный год и 

предусматривает распределение учащихся по возрасту, в  зависимости от направления 

развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 



 

 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. 

Расписание утверждается директором школы. 

      План включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

           1 классы – 33 недели 

 Продолжительность учебной недели: 5 дней  

 Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности учащихся в МОУ 

«Усачевская СШ» не должна превышать предельно допустимую: не менее 5 часов, не 

более 10 часов. 

Продолжительность одного занятия составляет от  35 до 40 минут (в соответствии с 

нормами  СанПин и режимом учебного плана). 

Длительность занятий до 1,5 часов  и до 3 часов в каникулярные и выходные дни 

соответствует требованиям п. 8.2.6. СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения)».  

Кратность посещения занятий  рекомендуется не более 2 раз в неделю в зависимости  от 

направления и года обучения для дополнительного образования детей (п. 8.2.2. СанПин 

2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».  

Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется перерыв не 

менее 1 часа  для отдыха детей, что соответствует требованиям п.8.2.3.СанПин 2.4.4.1251-

03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей  (внешкольные учреждения)».  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности (Приложение 3 к СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения)».  

 Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, сеткой часов 

плана внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной деятельности, 

локальным актом школы «Положение о внеурочной деятельности в МОУ «Усачевская 

СШ». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Пояснительная записка 

 Учебный план составлен  основе следующих документов: 

1.Федерального закона  Российской федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в  

РФ»; 

2.Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20.Санитарные правила...") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

5.Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО,ОО,СОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2018 г.№253 

 

Учебный план является основным механизмом реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 

В соответствии с Уставом МОУ «Усачевская средняя школа» данный учебный 

план обеспечивает следующий режим работы школы:  

-школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели ;  

-продолжительность учебного года: 1 класс -33 учебных недели, 2-4 классы- 34 учебных 

недели; 

- продолжительность урока составляет : в 1 классе - использование "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

45 минут каждый); 2-4 классах-45 минут. Обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий (пп 10.10 Сан ПиН 2.4.2. 2821-10).  

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются 

в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

Учебный план обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
образования: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся; 
- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 
образования. 
 
Учебный план для 1-4 классов включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального общего 
образования и представлена следующим образом: 



 

 

Предметные 

области 
Предметы Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык; 
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 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык; 
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. 

Иностранный 
язык. 
 

Английский 
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 

Математика и 
информатика  

Математика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности 

Общество-
знание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир)  

Окружаю-щий 
мир 

Формирование уважительного отношения к семье, селу, 
городу, региону, России, истории, культуре, природе 
нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нем 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Культурологический курс направлен на развитие у 
школьников 10-11 лет представлений о нравственных 
идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных 
и светских традиций многонациональной культуры 
России, на понимание их значения в жизни 
современного общества и своей сопричастности к ним 



 

 

Искусство 
Музыка, 
изобразитель
ное искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению 
в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру 

Технология Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности 
для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов; формирование 
первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической 
культуры. Формирование навыков здорового и 
безопасного образа жизни 

 
Для реализации содержания образовательного стандарта начального общего образования 

используется УМК «Школа России». УМК соответствует «Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденного Приказом 

Министерством просвещения РФ от 28.12.2018 г.  №345.  Региональное содержание 

раскрывается через изучение учебных предметов и отражено в рабочих программах 

учителей. 

      Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки соответствует 

требованиям нормативных документов. 

 

Учебный план начального общего образования (недельный) 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

I II III IV 

    

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
- - - 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

- - - 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский ) 

- 

2 2 2 6 



 

 

Математика  и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 2 12 

 Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 

- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - - - 17 17 

Литературное чтение на 

родном языке 

(русском) 

- - - 17 17 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- - - 68 204 

Математика  и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 68 371 



 

 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

- - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

Формы проведения промежуточной аттестации во 1-4 классах 

 

Учебные предметы I класс II класс III класс IV класс 

Русский язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Родной язык 

(русский) 

 

- - - 
Итоговая 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 

- 

 

- - 
Итоговая 

контрольная 

работа 

Иностранный язык 

(английский ) 

 

- 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика  и 

информатика 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 
- - 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Музыка 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Технология 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Физическая 

культура 
Зачет Зачет Зачет Зачет 

 

 Календарный учебный график МОУ «Усачевская СШ» на 2021-2022 уч год 

Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 



 

 

1.2. Дата окончания учебного года:  

 1-4  класс – 30 мая 2022 года; 

1.3. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

1-4 КЛАСС 

 

  Дата Продолжительность  

(количество учебных недель) 
начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 43 дня 

2 четверть 08.11.2021 28.12.2021 37 дней 

3 четверть 10.01.2022 18. 03.2022 47 дней(не работаем 23 февраля, 

7 и 8 марта) 

4 четверть 28. 03.2022 30.05. 2022 43 дня  

   34 учебные недели  170 дней 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней  Начало  Окончание  

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 дней 

Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12 дней 

Весенние каникулы 19. 03. 2022 27. 03. 2022 9 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1 класса 

21.02.2022 27.02.2022 9 дней 

Летние каникулы 31.05.2022 31.08.2022  

3. Расписание звонков и перемен 

1-4 класс 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08:30 1 урок 09:10 

09:20 2 урок 10:00 

10:10 3 урок 10:55 



 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

11:10 4 урок 11:50 

11:50 Большая перемена 12:30 

12:30 5 урок 13:10 

13:20 6 урок 14:00 

 

4. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах осуществляется в период с 02 декабря по 26 

декабря, с  22 апреля по 25 мая без прекращения образовательной деятельности.  

5. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 Недельная нагрузка 

Образовательная деятельность Пятидневная учебная неделя 

 1 класс 2 класс 3  класс 4 класс 
Урочная 21/ 693 23/782 23/782 23/ 782 

Внеурочная 2/68 2/68 2/68 2/68 

 

 

Календарный план воспитательной работы МОУ «Усачевская СШ» 

на 2021–2022 учебный год 

 

Начальное общее образование 

№ Название Участники сроки ответственные 

Ключевые дела 

Внешкольный уровень 

1 «Детство – лучшая пора!» к 

Дню солидарности в борьбе 

против терроризма. 

1-4 класс сентябврь Педагог-организатор 

2 Трудовая акция «Я люблю 

свою деревню» 

1-4 класс сентябрь Классные 

руководители 

3 Участие в мероприятиях к 

Дню пожилого человека в 

Усачевском ДК 

1-4 класс октябрь Классные 

руководители 

4 Проект «Школьный 

дворик» 

1-4 класс Октябрь-декабрь Воспитатель ГПД 

5 Участие в мероприятиях к 

Дню Победы: «Бессмертный 

полк», митинг, почетные 

караулы, 

1-4 класс май Классные 

руководители 

6 Конференция «Юность 

Каргополья» 

4 класс февраль Классный 

руководитель 

7 Акция «Открытка ветерану» 1-4 класс май Классные 

руководители 

8 Акция «Письмо водителю» 1-4 класс сентябрь Классные 

руководители 

9 Урок мира. «Дервиш. Гости 2-4 класс сентябрь Классный 



 

 

Архангельска» руководитель 

10 «Дорожный калейдоскоп» 1-4 класс сентябрь Классные 

руководители 

11 Кросс Нации 1-4 класс сентябрь Классные 

руководители 

12 Лыжня России 1-4 класс март Педагог 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности 

13 Соревнования по 

пионерболу 

3-4 класс по графику ШСК Руководитель ШСК 

14 Сдача норм ГТО 1-4 класс По графику 

центра ГТО 

Руководитель ШСК 

15 Соревнования по 

настольному теннису 

3-4 класс апрель Руководитель секции 

16 Участие в других 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

муниципального, 

регионального, 

федерального уровня 

1-4 класс Весь период Классные 

руководители, зам 

директора по ВР 

Школьный уровень 

1 Торжественная линейка 

«День знаний». 

1-4 сентябрь Педагог-организатор 

2 Праздник первоклассников 

«Первый раз в первый 

класс» 

1 класс сентябрь Классный 

руководитель 

4 «Безопасная осень» (по 

плану недели безопасности) 

1-4 класс сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

5 Игра к Международному 

дню распространения 

грамотности «Грамотеевы 

затеи» 

1-4 класс сентябрь Воспитатель ГПД, 

классные 

руководители 

6 Турслет «Если с другом 

вышел в путь» 

1-4 сентябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности 

7 Викторина по ПДД (к 

неделе безопасности 

дорожного движения) 

1-4 сентябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

8 «Как прекрасен этот мир! 

(Мир звуков)» (к 

международному дню 

жестовых языков, 

международному дню 

глухих) 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

9 Поздравление воспитателей 

детского сада. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

10 «Спасибо вам, учителя» 1-4 октябрь Педагог-организатор 



 

 

(участие в концертных 

номерах в игровой 

программе к 

Международному дню 

учителя) 

11 Новогодний марафон «12 

шагов к Деду Морозу» (по 

отдельному плану) 

1-4 декабрь Педагог-организатор 

12 «Самая родная, самая 

любимая» к Дню матери 

1-4 ноябрь Воспитатель ГПД, 

классные 

руководители 

13 «Вперед, мальчишки!» 

конкурсная программа к 

Дню защитников Отечества 

1-4 февраль Педагог-организатор 

14 «Лучше всех» конкурсная 

программа к Дню 8 Марта 

1-4 март Педагог-организатор 

15 «Смеяться разрешается» 

юморина к Дню смеха 

1-4 апрель  

16 «Будут ли на Марсе яблони 

цвести?» интеллектуальная 

игра к Дню космонавтики 

1-4 апрель Классные 

руководители 

17 Участие в концерте к 9 Мая. 1-4 май Педагог-организатор 

18 Конференция «Шаг в 

науку» 

4 класс январь Замдиректора по УВР, 

по ВР 

19 Предметные недели (по 

отдельному графику) 

1-4 Октябрь-апрель ШМО учителей 

начальной школы 

20 Неделя правовых знаний (по 

отдельному плану) 

1-4 декабрь Замдиректора по ВР 

21 «Мы этой памяти верны» - 

экскурсии в школьный 

музей 

1-4 1 раз в месяц Руководитель 

школьного музея 

22 Соревнования по шахматам 

и шашкам (осенняя и 

весенняя сессии) 

1-4 Октябрь, март Руководитель кружка 

23 «Подружитесь с книгой!» К 

международному дню 

школьных библиотек 

1-4 октябрь Школьный 

библиотекарь 

24 Интеллектуальная игра  к 

Дню Конституции РФ 

1-4 декабрь Педагог-организатор 

На уровне классов 

1 Президентские состязания 

(по видам) 

1-4 октябрь-декабрь Педагог 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности 

2 Конкурс «Ученик класса» 1-4 май Классные 

руководители 

3 Поход выходного дня 1-4 По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

4 Всероссийский урок 1-4 По плану уроков Классные 



 

 

«Экология и 

энергосбережение» 

руководители 

5 Урок безопасности в сети 

Интернет 

1-4 по плану уроков Учитель информатики, 

классный 

руководитель 

6 Экологический 

диктант/экологическая 

викторина («Эколята») 

1-4 По отд. плану Классный 

руководитель 

7 Дни защиты от 

экологической опасности  

1-4 По 

календарному 

плану 

экологических 

дат 

Педагог-организатор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классный 

руководитель 

8 Интернет-викторина по 

ПДД 

3-4 класс По плану 

мероприятий 

сайта 

Классный 

руководитель 

9 Праздник окончания 

начальной школы 

4 класс май Классный 

руководитель 

На индивидуальном уровне 

1 «Мы вместе». Выполнение 

поручений при подготовке 

мероприятий 

1-4 Весь период Ответственные за дела, 

мероприятия 

2 Исследовательская работа. 4 класс Весь период Руководитель 

исследовательской 

работы 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия данного модуля дополнительно планируются классным руководителем в 

соответствии с поставленными воспитательными задачами работы с классом на 2021–2022 

учебный год исходя из выводов анализа воспитательной работы за прошлый учебный год, 

изменений в личностном развитии обучающихся к новому учебному году. 

1 Классные часы цикла 

«Герои Отечества» : 

   

2 - к Дню народного единства 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

3 -к Дню неизвестного 

солдата 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

4 - к Дню героев Отечества 1-4 декабрь Классные 

руководители 

5 - Юные герои войны 1-4 март Классные 

руководители 

6 -Ленинградский дневник 

(просмотр кинофильма) 

1-4 январь Классные 

руководители 

7 Библиотечная гостиная. К 

юбилею Н.А. Некрасова 

1-4 декабрь Школьный 

библиотекарь 

8 Практикум. К 

Всероссийскому открытому 

уроку ОБЖ. 

1-4 Январь, апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

9 «Традиции в моей семье» к 

международному дню семьи 

1-4 май Классные 

руководители 

Модуль «Курсы и объединения внеурочной деятельности» 

Формируется в соответствии с результатами анализа потребностей обучающихся, 



 

 

программного обеспечения, кадровых и материально-технических условий школы к 

началу учебного года 

Модуль «Школьный урок» 

События данного модуля планируются в рабочей программе учителя.  

Модуль «Самоуправление» 

1 Классные собрания по 

выборам старост класса, 

распределения 

обязанностей и поручений. 

1-4 класс сентябрь Классный 

руководитель 

2 Создание разновозрастных 

отрядов обучающихся. 

1-4 класс сентябрь Воспитатель ГПД, 

классный 

руководитель 

2  «Сами о себе». Подведение 

итогов 

1-4 класс май Классные 

руководители, 

воспитатель ГПД 

Модуль «Экскурсии, походы» 

1 Экскурсии по проектам: 

- «Я Родину люблю в любое 

время года» 

-  

1-4 Сентябрь-

ноябрь, 

Декабрь-

февраль, 

Март-май 

Воспитатель ГПД 

2 Экскурсии на предприятия 

социума «Работы всякие 

нужны, работы всякие 

важны» 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

3 Поездка в Каргопольский 

историко-архитектурный 

музей 

1-4 2 раза в год Зам директора по ВР 

4 Поездка в ЦНР «Берегиня» 

на выставку и мастер-класс 

1-4 2 раза в год Зам директора по ВР 

5 Поездка в Каргопольский 

МКЦ на просмотр 

кинофильма, спектакля 

1-4 класс 2 раза в год Зам директора по ВР 

6 Турслет 1-4 сентябрь Педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности 

7 Однодневный поход 1-4 Май/июнь Начальник лагеря с 

дневным пребыванием 

детей 

Модуль «Профориентация» 

1 «Работы всякие нужны, 

работы всякие важны». 

Отчеты по содержанию 

экскурсий на предприятия 

социума 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

2 Презентации «Профессии в 

моей семье» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

3 «Кем ты мечтаешь стать?» 1-4 февраль Классные 



 

 

руководители 

4 Квест «Получи 

сертификат!» 

1-4 апрель Педагог-организатор 

Модуль «Школьные медиа» 

1 Выпуск страницы школьной 

газеты «Большая перемена» 

«Привет, началка!» 

1-4 1 раз в месяц Руководитель кружка 

2 Публикации в альманахе 

«Радуга» 

1-4 1 раз в четверть Редактор газеты 

3 Репортажи в ШНТ 

«Объектив» 

1-4 по плану 

выпусков 

Редактор новостей 

4 Размещение фото и 

видеоматериалов о жизни 

начальной школы на сайте 

школы и в группе в ВК 

1-4 По плану 

проведения 

мероприятий и 

событий 

Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Оформление классных 

уголков 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

2 Оформление стенда по ПДД 1-4 Сентябрь, 

ноябрь, март, 

май 

Классные 

руководители 

3 Размещение выставок 

творческих работ 

обучающихся на стеллажах 

и стендах в кабинетах 

классов и ГПД 

1-4 постоянно Классные 

руководители, 

воспитатель ГПД 

4 Выставка эскизов площадки 

для начальной школы по 

проекту «Школьный 

дворик» 

1-4 апрель  Классные 

руководители 

 Модуль «Работа с родителями» 

1 Формирование 

родительского совета 

начальной школы 

1-4 сентябрь Директор школы 

2 Общешкольные 

родительские собрания 

1-4 4 раза в год Зам директора по ВР 

3 Классные родительские 

собрания 

1-4  4 не менее 4 раз 

в год 

Классные 

руководители 

4 Информирование родителей 

посредством доступных 

ресурсов 

1-4 постоянно Зам директора по УВР, 

по ВР, классные 

руководители 

5 Участие родителей в 

мероприятиях, экскурсиях, 

походах 

1-4 По плану 

мероприятий 

Классные 

руководители 

6 Выходы родительского 

патруля 

1-4 По графику Классные 

руководители 

7 Индивидуальные 

консультации 

1-4 По запросу 

родителей 

Специалисты школы и 

ведомств 

8 Дни открытых дверей 1-4 Сентябрь, январь Классные 

руководители, зам 

директора по УВР 



 

 

9 Посещение семей 1-4 По 

необходимости 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Модуль «Профилактика негативных явлений» 

1 Мероприятия региональной 

программы воспитания 

законопослушного 

поведения 

1-4 По темам на 

уроках и 

классных часах 

Классные 

руководители 

2 День Конвенции о правах 

ребенка 

1-4 ноябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

3 Телефон доверия: 

«Позвони, расскажи беду. 

Тебе помогут» 

1-4 май Классные 

руководители, 

социальный педагог 

4 Инструктажи обучающихся 

для безопасности в 

окружающей среде. 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

преподаватель -

организатор ОБЖ 

5 Занятия по программе 

«Волшебный мир чувств» 

1-4 1 раз в четверть Классный 

руководитель 

6 Занятия по Правилам 

дорожного движения 

1-4 1 раз в месяц Преподаватель-

организатор ОБЖ 

7 День Конституции. Квест-

игра. 

1-4 декабрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

1 Диагностика «Уровень 

воспитанности» 

1-4 май Классные 

руководители 

2 Анкетирование родителей 

«Степень 

удовлетворенности 

образовательным процессом 

в школе» 

1-4 Май  Зам директора по ВР 

3 Диагностика «Закончите 

предложение…» 

1-4 май Зам директора по ВР 

4 Анкетирование классных 

руководителей  

1-4 май Зам директора по ВР 

     

     

 

3.2.Кадровые условия реализации ООП 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. 

учителя  

Уровень 

образования 

(СПО, ВПО 

или иное) 

Специальность 

по диплому 

Преподава

емый 

предмет 

Кв категория по 

должности 

«учитель», 

установленная 

по итогам 

аттестации 



 

 

1.  Белых Татьяна 

Михайловна 

Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

СЗД 

2.  Поташева Ольга 

Витальевна 

Среднее 

специальное  

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Первая 

3.  Шишкина Ирина 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Первая 

4.  Крехалева 

Екатерина 

Александровна 

высшее Учитель 

английского 

языка 

Англий-

ский язык 

- 

5.  Сердцев 

Владимир 

Александрович 

высшее Учитель 

физической 

культуры 

физкульту

ра 

Первая  

      

Непрерывность профессионального развития – каждые 3 года педагоги повышают 

свой профессиональный уровень. 

3.3.Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы  начального  общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. 

Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху,  его нужно знать и 

понимать. Познание каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, 

творческого потенциала -  главное направление работы педагогов школы.  

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и 

педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной 

среде. 

Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной личности, 

адаптированной к современной социально-экономической реальности, нацеленной на 

самообразование и самосовершенствование; раскрытие способностей личности младшего 

школьника. 

Задачи: 

 Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, которые реально есть 

у ребенка. 

 Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, 
приоритетность потребностей, целей, и ценностей его развития. 

 Систематически отслеживать протекание адаптационного периода учащихся. 

 Систематически отслеживать динамику психического развития младшего 
школьника в процессе его обучения.   



 

 

 Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а 

также детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 Обеспечивать поддержку одаренных детей; 

  Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех 
возможностей, которые она представляет для обучения и развития школьника, и тех 

требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню 

развития. 

  Осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения и 

развития школьников. 

  Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы, 
которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников. 

 Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему 
постоянной работы в соответствии с  основным положениям Концепции ФГОС 

общего образования. 

 

 

 Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогическогосопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая 
работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 



 

 

 
 

 

 

 

 

Прогноз образовательного маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. О психолого-педагогическом сопровождении учащихся 

 Психолого-педагогическое сопровождение школьников представлено 

подпрограммами, некоторые из них не имеют жесткой соотнесенности с годом обучения 

детей. Задачи последующих подпрограмм решаются на основе предыдущих достижений 

учащихся, родителей, педагогов. 

 Факторы, влияющие на выбор определенной подпрограммы психолого-

педагогического сопровождения: 

o Психолого-педагогическая характеристика класса (особенности группового 

развития, позитивное содержание в развитии совместной деятельности и общения в 

коллективе, проблемы и степень их выраженности, психологическая зрелость учащихся, 

содержание интересов, запросы детей на психологическое образование, приобретение 

умений). 

Сохранение 

и укрепление 

психологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 
 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной  

деятельности 

 

 

сферы деятельности  

Формирование 

коммуникативных 

 

 

 

 

 

 

 

навыков 

в разновозрастной среде 

и средесверстников 

 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
 

Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 
 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Школьная 
мотивация 

Коммуникативные 
и организаторские 

способности 

Динамика 
развития 

когнитивной 
сферы 

Сформированность 
приемов учебной 

деятельности 

Младший 
школьник 



 

 

o Психолого-педагогическая компетентность учителей. Запросы учителей, 

администрации в отношении определенного класса. Место и содержание психологических 

задач, входящих в запросы педагогов. 

o Родительское образование. Запросы родителей (повторяющиеся, отдельные). 

Психологические задачи, направленные на решение родительских запросов. 

o Смысловое содержание проведенной психологической работы, нереализованные 

задачи, причины эффективности/неэффективности. 

o Организационно-методические возможности школы в плане использования 

психологической подпрограммы. 

o Готовность педагога взять на себя ответственность за содержание и результат 

профессиональной работы. 

   Содержание психолого-педагогической диагностики 

На протяжении четырех лет обучения в начальной школе проводится психолого-

педагогическая диагностика, выбор которой осуществлялся с учетом следующих позиций: 

 Данная подпрограмма – результат анализа многих методик и выбора наиболее 

адекватных целям сопровождения. 

 Установлено наиболее благоприятное время проведения той или иной диагностики 
в контексте становления учебных навыков и развития познавательных процессов. То есть, 

выявлены сензитивные периоды освоения тех или иных учебных знаний, умений, 

навыков, в основе которых лежат определенные психические функции. Это позволяет 

вовремя предупредить проблемы обучения, организовать помощь детям, внести 

корректировку в программу и т.д. 

 Практически каждый диагностируемый параметр измеряется на протяжении 
обучения в начальной школе дважды. Это необходимо для того, чтобы установить 

динамику развития, переход из одного уровня в другой. Мы используем методики, 

которые можно применять в разные периоды обучения, а результаты соотносить друг с 

другом. 

 Результаты исследований позволяют диагностировать биологические факторы 

развития, прогнозировать успешность учебной и познавательной деятельности, 

предупреждать перегрузки и утомление, эмоциональные нарушения. 

 В ходе овладения методами и методиками психолого-педагогической диагностики 
психологические знания включаются в личный опыт педагогов начальных классов и 

используются ими в своей работе. 

 Психолого-педагогическая диагностика необходима для достижения цели 
психологического мониторинга - создание условий, необходимых для успешного решения 

образовательных, познавательных и социальных задач младшего школьника.  

 

Задачи мониторинга: 

 Создание психолого-педагогических условий для школьной адаптации 
первоклассников.  

 Изучение динамики развития обучающихся начальной школы.  

 Оказание помощи детям с особыми образовательными потребностями. 

 Оказание помощи детям, имеющим проблемы в обучении и развитии.  

 Построение вектора образовательногомаршрута.  

 Диагностика готовности к переходу в среднюю школу.  
 

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х классов. 

 Основная проблема этого периода обучения – адаптация к школе. Основное 

значение придается профилактике дезадаптации. В связи с этим введен курс 

психопрофилактических адаптационных занятий «Введение в школьную жизнь», 

направленных  на профилактику школьной тревожности у учащихся, создание условий 



 

 

для успешной школьной адаптации с учетом наиболее вероятных, с точки зрения 

возраста, «факторов риска».   

Оказание помощидетям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Признаки 

дезадаптации 

 

1. Консультирование родителей. 

3. Родительское собрание для родителей «Ваш 

ребенок пошел в школу». 

Педагоги 

Администрация, 

кл.руководитель,  

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 2-х классов. 

 Во вторых классах актуальной становится диагностика познавательной сферы и  школьной 

мотивации учащихся. Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы 

такие познавательные учебные действия как общеучебные, логические, действия постановки и 

решения проблем, а также такие психологические процессы как внимание и память.  Развитие 

мотивов учения является важным показателем сформированности  внутренней позиции 

школьника. Исследование учебной мотивации вызвано также необходимостью изучения 

организации учебно-воспитательного процесса школы. По результатам психологического 

обследования можно прогнозировать успешность обучения ребенка, а также своевременно 

выявлять учащихся, испытывающих трудности, проводить коррекцию. 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уровень 

умственного развития. 

Низкий уровень 

устойчивости внимания. 

Низкий уровень 

кратковременной зрительной 

и слуховой памяти. 

Несформированность 

учебноймотивации. 

1. Индивидуальное консультирование 

родителей «Развитие познавательной 

сферы младшего школьника» 

2. Выявление учащихся с задержкой в 

развитии, направление на ПМПК. 

3. Индивидуальные коррекционные 

занятия с учащимися, имеющими 

предписания ПМПК. 

Педагоги 

 

 

 

Администрация, 

педагоги 

 

педагоги 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 3-х классов. 

 Особый смысл для педагогов имеют те индивидуально-психологические параметры 

учащихся, которые характеризуют их самочувствие в классе и соответствующим образом 

влияют на обучаемость. Немаловажно для оптимизации образовательного процесса 

знание учителем характера и уровня тревожности учащихся. 

Оказание помощи детям 

 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Высокий уровень школьной 

тревожности (по запросу) 

1. Консультирование родителей. 

2. Групповые занятия по 

оптимизации уровня школьной 

тревожности (по необходимости). 

3. Конференция для родителей 

«Факторы формирования школьной 

тревожности». 

Педагоги 

 

Кл. руководитель 

 

 

Администрация, 

кл.руководитель 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4-х классов. 

 В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи 

определения готовности школьников к переходу в среднюю школу. По результатам 

диагностики составляется итоговая аналитическая справка. Изучается динамика 

формирования познавательной сферы  каждого ребенка. Выявляются дети, которым 

потребуется психолого-педагогическая поддержка в средней школе. Учителя, работающие 



 

 

в 4 – 5-х классах, знакомятся с полученными  данными, родители приглашаются на 

консультации, тем самым решая вопросы преемственности  обучения.  

Оказание помощи детям 

 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уровень 

сформированности 

когнитивной сферы 

учащихся. 

Слабаяучебнаямотивация. 

1. Консультирование 

родителей. 

2. Педагогический 

консилиум по вопросам 

преемственности. 

3. Конференция для 

родителей «Готовность ребенка 

к переходу в основную школу». 

Кл.руководитель 

 

Завуч, кл.руководитель, 

учителя, работающие в 5-х 

классах 

 

Администрация, 

кл.руководитель 

3.4.Финансовое обеспечение реализации АООП НОО 
Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы НОО и достижение планируемых результатов: 

- расходы на оплату труда работников школы: порядок расчета заработной платы 

работников по профессионально-квалификационным группам. Оклад по 

профессионально-квалификационным - величина, принимаемая для определения оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника, устанавливаемая в 

фиксированном размере.  

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения составляют базовая часть 

(включающая компенсационные выплаты) и стимулирующая часть (фонд стимулирования 

труда). 

 

3.5.Материально-технические условия реализации АООП НОО 

 

Санитарно-бытовые:  в школе имеется гардеробная, теплый туалет, раковины для мытья 

рук. 

Социально-бытовые условия: у учителей кабинеты площадью  - 37 кв.м., три 

больших окна, для регулирования освещения имеются софиты, при недостатке света в 

классе 8 ламп накаливания, имеются розетки. Для учителя имеется шкаф для раздевания,  

столовая для питания,  библиотека. 

Требования к помещениям: спортзал находится в здании школы. Имеется игровое и 

спортивное оборудование (мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, теннисный 

стол, скакалки, гимнастический конь, канат, козел гимнастический, мячи теннисные, 

брусья гимнастические. На спортивной площадке имеются зоны для двигательной 

активности (футбольное поле, прыжковая яма) 

Требования к мебели: имеется мебель: регулируемые парты в 3 классах- кабинетах,  

стулья, шкафы.  

Для учебно-воспитательного процесса приобретены: ноутбуки, проекторы, принтер, 

учебники, учебно-наглядные пособия и оборудование. 

3.6.  Информационно-методические условия реализации АООП НОО 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных 

средств, ресурсы сети Интернет 



 

 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся. 

Обеспечение доступа, в том 
числе   в   Интернете,   к 

размещаемой   информации для 

участников  образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием 

Создание локальных актов, 

регламентирующих доступ учителей и 

учащихся к ресурсам Интернета 

                                           Учебно-методическое обеспечение 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и материалами по 

учебным предметам 

Полная укомплектованность УМК «Школа 

России» 

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными 

ресурсами  образовательными ресурсами 

Обеспеченность учебниками – 100% 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОУ детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно-библиографическими и 

периодическими изданиями 

Дополнительная литература, справочно-

библиографическая. Периодика для 

начальной школы 

 

Организация оценки качества освоения  АООП НОО 

Предмет оценки Организация оценки  

Адекватность отражения потребностей 

личности, общества и государства в начальном 

общем образовании в системе требований 

стандарта 

 Качественная самооценка на  основе 

мониторинговых  исследований 

Условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, 

включая ресурсное обеспечение 

образовательного процесса 

Текущий мониторинг 

Реализуемые в образовательном процессе и 

достигаемые обучающимися результаты 

освоения основных образовательных программ 

начального общего образования 

Проведение экспертизы. Средний балл 

выпускника 

 

3.7.Организация управления реализацией АООП НОО 

Направление Орган управления 

Реализация в полном объёме основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

Совет  школы 

Определение цели основной образовательной 

программы начального общего образования, 

учитывающей специфику ОУ 

Педагогический совет 



 

 

Обеспечение качества образования 

выпускников начальной школы 
Педагогический совет 

Охрана жизни и здоровья обучающихся и 

работников образовательного учреждения во 

время образовательного процесса 

Педагогический совет 

Формирование образовательной среды, 

создание условий, необходимых для реализации 

ООП, развития личности обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Совет школы 

Обеспечение обучающимся и их родителям 

возможности участия в формировании 

индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося 

Педагогический совет 

Определение содержания рабочих программ и 

программ внеурочной деятельности 
Педагогический совет 

Осуществление выбора образовательных 

технологий с учётом возрастных особенностей 

обучающихся, специфики образовательного 

учреждения 

Методическое объединение учителей 

начальных классов 

 3.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий АООП НОО  

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

 

Направление. Создание  условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательного процесса 

  
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.     Осуществление 

курсовой подготовки и 

переподготовки 

учителей 

1.     Организация курсов повышения квалификации педагогов 

через проекты социальной и профессиональной 

направленности. 

2.     Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных 

технологий 

2.    Совершенствование 

методической службы 

школы 

1.     Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2.     Организация методической презентации работы классных 

руководителей. 

3.     Организация 

курирования учителя 

в условиях 

инновационных 

процессов 

1.     Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в школе. 

2.     Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность 

4.     Научно-

психологическое 
сопровождение 

деятельности учителя 

1.     Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 
педагогов. 

2.     Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований.  



 

 

3.     Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов в школе через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях; курсы.  

4.     Оказание помощи педагогам в организации адекватных 

условий обучения и воспитания для школьников с особыми 

образовательными потребностями. 

5.     Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в ходе учебного 

процесса и в период проведения досуга. 

6.     Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 

7.     Формирование у педагогов, школьников и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания 

использовать их в своей деятельности 

5.   Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

1.     Совершенствование использования элементов ИКТ-

технологий, технологий дифференцированного и 

развивающего обучения, проблемного, проектного обучения.  

 

6.  Целенаправленное 

формирование 

ключевых 

компетенций 

1.     Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 

2.     Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.  

3.     Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях 

  

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 

  
Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 

развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Обновление 

содержания школьного 

образования 

1. Внедрение ФГОС  II поколения. 

2. Разработка содержания рабочих программ по урочной и  

внеурочной деятельности.  

 

2.Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

1. Поиск, апробация и внедрение методов и форм организации 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС II 

поколения. 

2. Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы 

личности. 



 

 

3.Использование УМК 

«Школа России» 

1. Изучение социального заказа и создание соответствующей 

системы урочной деятельности. 

2. Совершенствование механизмов оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся.  

3.  Установление контактов между школой и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена опытом по 

вопросам организации  различных форм учебного процесса. 

4.  Совершенствование 
способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся 

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 
самооценивания. 

2. Разработка требований к организации объективной системы 

контроля, адекватной специфике начальной школы. 

3.  Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным и метапредметным результатам. 

 

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства. 

  
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость 

для школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам 

образовательного процесса. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование 

умений  учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном 

процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции 

обучающихся  

1. Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение  информационных 

технологий.  

2.Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 

3.Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику. 

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-

компетенции учащихся. 

5. Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2.Создание банка 

программно-

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство 

1. Совершенствование материально-технической базы 

школы, обеспечивающей информатизацию 

образовательного процесса.  

2. Укрепление и совершенствование технического 

оснащения образовательного процесса. 

3. Развитие банка программно-методических материалов. 

4. Создание локальной сети школы. 

5. Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети   в образовательном процессе. 

  

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение 

медико-педагогического сопровождения обучающихся. 

  



 

 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся 

современном обществе. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.  Мониторинг 

психофизического 

развития обучающихся и 

условий для ЗОЖ 

1.   Организация мониторинга состояния здоровья 

школьников. 

2.  Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

1.   Разработка и проведение мероприятий, которые 

уменьшают риск возникновения заболеваний и 

повреждений, тесно связанных с социальными аспектами 

жизни школьников (сбалансированное разнообразное 

питание; профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения и т.д.). 

2.   Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 

родителей, педагогов. 

3.   Разработка технологий 

медико- педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

1.   Профилактика школьной и социальной дезадаптации 

детей. 

2.   Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении. 

3.   Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

4.   Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся. 

 

3.9. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное 

обеспечение 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного управления 

(педагогического совета) о введении в 

Учреждении ФГОС 

образования учащихся с ЗПР 

2020 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав Учреждения 

По мере необходимости 

 3. Разработка на основе примерной АООП 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы Школы, внесение в нее 

изменений 

Сентябрь- январь 2021, 

Ежегодно в августе 

4. Утверждение АООП Школы Сентябрь 2015 

Ежегодно, в августе на 

педсовете 

5.Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

Ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций Ежегодно к 1 сентября 



 

 

работников   образовательного учреждения 

в соответствие с требованиями Стандарта и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения Стандарта 

В наличии 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом 

Ежегодно в декабре-

феврале 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса   

Ежегодно 

10. Разработка: 

образовательных программ 

(индивидуальных и др.); учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, 

курсов, 

дисциплин, модулей; 

  календарного учебного графика 

Ежегодно в мае - 

августе 

2. Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

Декабрь 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

Август 

 3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Сентябрь 

3. 

Организационное 

обеспечение 

1.Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта 

Обеспечена 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

разработана 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения и учреждений 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Ежегодно 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга 

образовательных потребностей 

Ежегодно 



 

 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

4. Кадровое 

обеспечение 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

Ноябрь-май ежегодно 

 2.Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников учреждения в 

связи с введением Стандарта 

Август ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения Стандарта 

Август ежегодно 

5. 

Информационное 

обеспечение 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов 

о введении Стандарта 

Систематически 

 2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению 

новых 

стандартов и порядке перехода на них 

Май-сентябрь ежегодно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание АООП 

Май-сентябрь ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчётности 

Учреждения о ходе и результатах введения 

ФГОС 

Ежегодно 

5.Разработка рекомендаций для 

педагогических 

работников: 

по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся; 

по использованию интерактивных 

технологий 

В течение года 

6. Материально- 

техническое 

обеспечение 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения 

введения и реализации Стандарта 

В наличии ежегодно 

 2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы Школы требованиям 

Стандарта 

По мере 

финансирования 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

Стандарта 

Соответствуют 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации АООП противопожарным 

Соответствуют 



 

 

нормам, нормам охраны труда работников 

Учреждения 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям Стандарта 

В соответствии с 

планом 

б.Обеспечение укомплектованности 

библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В соответствии с 

планом 

7. Наличие доступа Школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Имеется 

8.Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

В наличии 

 

3.10.Контроль за состоянием системы условий в МОУ «Усачевская СШ» 

осуществляет администрация школы по следующим направлениям: 

 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые  

условия 

-Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических и иных 

работников образовательного учреждения, работающих в 

условиях реализации Стандарта. 

-Оценка результативности их деятельности. 

-Принятие решений о направлениях работы (научно-

методической, психолого-педагогической и других служб, 

корректирующих состояние работы с кадрами) в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

-Организация работы с молодыми педагогами, проверка её 

исполнения. 

Психолого- 

педагогические 

условия 

-Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации работников образовательного 

учреждения, работающих в условиях реализации Стандарта. 

-Принятие решений о направлениях психолого- педагогической 

работы в школе. 

-Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Финансово- 

экономические 

условия 

-Осуществление расчетов потребности всех протекающих 

процессов в ресурсах и отражение этой потребности в школе. 

-Осуществление изучения спроса образовательных услуг в 

пределах бюджетной деятельности. 

Материально- 

технические  

условия 

-Оценка степени соответствия материально- технического 

обеспечения требованиям Стандарта и федеральным 

требованиям к минимальной оснащенности учебной 

деятельности. 

-Анализ занятости помещений, эффективности их 

использования; соответствия требованиям к оборудованию и 



 

 

учебным помещениям с учетом особенностей образовательной 

деятельности. 

-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние материально- хозяйственной деятельности в школе. 

-Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Учебно-

методические 

 условия 

-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние учебно-методического обеспечения в школе. 

-Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Информационные 

условия 

-Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой 

информации для участников образовательных отношений, 

методических служб, органов управления образованием. 

-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние информационного обеспечения в школе. 

-Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


