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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

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

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ . 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС 

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

планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

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

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

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

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

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

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 
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• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

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

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

соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Данная образовательная программа разработана на основе:  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-Ф3;  

• Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 

России от19.12.2014г. №1598);  

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития;  

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. №26 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 
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• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию 

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

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с 

обязательным введением первого дополнительного класса).  

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

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

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

предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется в отдельном классе.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

реализуется сетевая форма реализации образовательных программ. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

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

законодательством Российской Федерации. 
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В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

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

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

другой осуществляется школой на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

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

быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

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

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

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

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению 

и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

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

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

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может 

потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними 

объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени 

начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических 

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

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

успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  
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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 легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО (вариант 7.2) представлены следующим образом. 

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

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

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

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

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

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, 

связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 
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структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ2, так и 

специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 
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 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

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

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования - введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

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 освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

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

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

АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 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 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам;  

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

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык: 
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1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

Математика и информатика 

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; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 

и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

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; 
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3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология 

Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

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

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

зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

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

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. 

Физическая культура 

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. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования обучающихся с ЗПР 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР должны отражать:  

Ритмика 
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Личностные результаты: 
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 
 способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

 накопление представлений о ритме, синхронном движении; 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности; 

 решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация информации с помощью 

учителя. 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций; 

 научатся управлять своими эмоциями, взаимодействовать со сверстниками, владеть 

культурой общения, быть дисциплинированными, проявлять инициативность, 

ответственность. 

Предметные результаты: 
 умение под музыку приветствовать учителя, занимать правильное исходное 

положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и 

плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

 умение ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

 оценивать адекватно собственные физические и творческие возможности. 

технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в 

организации собственного досуга (моделировать танцевальные рисунки) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

К концу первого года обучения дети будут знать: 

 названия основных танцевальных движений и элементов; 

 терминологию партерного экзерсиса; 

 правила гигиены тела, тренировочной одежды; 

дети будут уметь: 

 двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с контрастным 

характером музыки; 

 реагировать на начало музыки и её окончание, а так же ритмично ходить под 

музыку, легко бегать, хлопать ладошами, притопывать ногами, вращать кистями рук, 

кружиться вокруг себя, прыгать на двух ногах, владеть простейшими навыками игры с 

мячом; 

 двигаться по кругу, взявшись за руки друг за другом или парами, располагаться по 

залу врассыпную и собираться в круг или в линию; 

 выполнять элементы партерной гимнастики. 

К концу второго года обучения дети будут знать: 

-начало и конец музыкального вступления. 

-названия новых танцевальных элементов и движений. 

-правила исполнения движений в паре. 

дети будут уметь: 

-откликаться на динамические оттенки в музыке, 
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-выполнять простейшие ритмические рисунки; 

-реагировать на музыкальное вступление; 

-красиво и правильно исполнять танцевальные элементы; 

-давать характеристику музыкальному произведению; 

-хорошо ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных рисунков; 

-исполнять движения в парах, в группах; 

- держаться правильно на сценической площадке. 

К концу третьего года обучения дети будут знать: 

-структуру музыкального произведения 

-названия основных танцевальных элементов и движений. 

-правила исполнения движений в танце. 

дети будут уметь: 

-двигаться в ритм с музыкой, 

-выполнять основные ритмические рисунки; 

-начинать двигаться на музыкальное вступление; 

-красиво и правильно исполнять танцевальные элементы; 

-давать характеристику музыкальному произведению; 

-хорошо ориентироваться в рисунках танца; 

-исполнять движения в группах; 

- держаться правильно на сценической площадке. 

К концу четвертого года обучения дети будут знать: 

-основные виды музыкальных произведений 

-названия танцевальных движений и их использование 

-правила исполнения движений в танцевальной группе 

дети будут уметь: 

-двигаться в соответствии с характером музыки 

-выполнять простейшие акробатические упражнения 

-передвигаться в танцевальных рисунках 

-связывать движения в танцевальные комбинации 

-выступать на сцене 

 

 Коррекционный курс «Коррекция устной и письменной речи» 

 В результате коррекционно-развивающего воздействия у обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные  и  коммуникативные  

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

 учебные  познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся 

овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В    сфере    познавательных    универсальных    учебных действий  

обучающиеся научатся использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач.  

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий  обучающиеся 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 
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Регулятивные УУД: 
1. Развивать умение высказывать своё предположение на основе работы с 

речевым материалом. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

3. Прогнозировать предстоящую работу (составлять план). 

4. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

5. Учить принимать и сохранять учебную задачу. 

6. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

7. Учитывать правила  в планировании и контроле способа решения. 

8. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

9. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

10. Различать способ и результат действия. 

11. Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

12. Выполнять учебные действия в речевой и умственной форме. 

Познавательные УУД: 
1. Развивать умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов. 

2. Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы. 

3. Представлять информацию в виде схемы, таблиц. 

4. Выявлять сущность, особенности объектов. 

5. Делать выводы на основе анализа объектов. 

6. Обобщать и классифицировать по признакам. 

7. Ориентироваться в речевом материале. 

8. Находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

9. Строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

10. Выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

11. Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

12. Осуществлять синтез, как составление целого из частей. 

13. Проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

14. Устанавливать причинно-следственные связи, аналогии и строить на их 

основе логическое рассуждение. 

15. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные УУД: 
1. Развивать умение слушать и понимать других. 

2. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов. 

3. Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

4. Оформлять свои мысли в устной форме. 

5. Умение работать в паре. 

6. Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

7. Учитывать позиции других людей, отличные от собственной. 

8. Учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию. 

9. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Личностные УУД: 
1. Развивать умения выказывать своё отношение к героям, выражать свои 

эмоции. 
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2. Оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией. 

3. Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности. 

4. Формировать установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном 

поведении и поступках. 

5. Развивать этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

6. Формировать адекватное понимание причин успешности/не успешности 

учебной деятельности. 

7. Формировать адекватную самооценку на основе критериев «хорошего 

ученика». 

8.  Формировать уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, ценностям семьи, любовь к природе, признание ценностей 

здоровья. 

9. Формировать способность и готовность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе и дома. 

10. Создать  условия по формированию сознательной дисциплины и норм 

поведения учащихся. 

11. Способствовать развитию творческого отношения к  учебной деятельности. 

12. Способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной 

учебной деятельности 

Предметные УУД: 

Учащиеся должны знать: 

 конструкцию предложения;  

 основное отличие звука от буквы;  

 звукобуквенный анализ и синтез слов;  

 слоговой анализ слова. 

Учащиеся должны уметь: 

 вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

 отличать гласные звуки и буквы от согласных;  

 распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие 

согласные звуки и буквы;  

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и,  

ю, я; 

 делить слово на слоги; 

 выделять в слове ударный слог; 

 правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, 

точку в конце предложения; 

 пересказывать несложные тексты. 

 
Логопедические занятия 

Освоение программы обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

1. Личностные результаты освоения программы коррекционного курса 

обучающимися с ЗПР включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социо-культурным опытом: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 
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 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

2. Метапредметные результаты освоения программы коррекционного курса 

включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

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

также способность решать учебные и жизненные задачи:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

3. Предметные результаты  

            Основным результатом овладения курсом «Логопедические занятия» должно 

явиться  преодоление типичных недостатков устной и профилактика нарушений чтения и 

письма. 

Вместе с тем, разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их 

воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса 

«Логопедические занятия».  

Можно обозначить целевые ориентиры, которые  нужно пытаться достигнуть в ходе 

логопедической работы:   

             Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен для, формирования 

коммуникативных навыков, социального развития обучающихся. Содержание детских 

высказываний составляет основу для оценки следующих умений: 

 внятно и четко изложить своё высказывание; 

 различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом потоке; 

 обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 

 вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности поведения и 

дать аналогичную оценку однокласснику; 

 обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в семье, 

школе) и выступать на нем; 

 начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

 получать и уточнять информацию от собеседника; 

 задавать вопросы; 

 передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

 делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

 выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

 

Психологические занятия 

Личностные результаты:  
1.  

1. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

2. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

4. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

5. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

6. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
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7. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения коррекционной программы:  
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;  

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

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. 

К концу года у обучающихся должны сформироваться следующие умения и навыки:  
* эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество;  

* чувство единства, умение действовать согласованно; 

* готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

* целостная психолого-педагогическая культура; 

* учебные мотивы;  

* устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность;  

* основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение 

выделять существенные признаки и закономерности); 

* адекватное восприятие обучающимися действительности и самого себя. 

К концу года у обучающихся должны повыситься:  
* уровень работоспособности; 

* уровень развития мелкой моторики пальцев рук; 

* уровень развития памяти; 

* уровень развития внимания; 

* уровень развития мышления; 

* уровень развития восприятия; 

* уровень развития произвольной сферы; 

* уровень интеллектуального развития; 

* уровень развития воображения; 

* уровень развития речевой активности; 

* уровень развития познавательной активности. 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 
* признавать собственные ошибки; 

* анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 

* контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять; 
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* самостоятельно выполнять задание. 

 

2.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

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

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП 

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость 

в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

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

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

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

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО обучающихся 

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

обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР 

Карта  оценки личностных результатов обучающихся (оценка продвижения 

обучающихся в овладении социальными (жизненными) компетенциями включает:  (см. 

таблицу 1) 

Таблица 1 

Жизненная 

компетенция 

Содержание 

 

Результат освоения ж/к 

на конец года 

Адекватность 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

1.Умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что можно 

и чего нельзя 

 

Способность вступать 

в коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

создания специальных 

условий для 

пребывания в школе, 

своих нуждах и 

правах в организации 

обучения. 

1. Понимание ребенком того, 

что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это 

нормально, необходимо, не 

стыдно, не унизительно.  

2. Умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и 

определений. 

3. Умение обратиться ко 
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взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, 

сформулировать запрос о 

специальной помощи  

Владение социально-

бытовыми умениями в 

повседневной жизни. 

1. Формирование активной позиции 

ребенка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания: дома и в 

школе, стремления к 

самостоятельности и 

независимости в быту и помощи 

другим людям в быту 

2. Освоение устройства 

домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел, 

предназначения окружающих в 

быту предметов и вещей.  

3. Ориентировка в 

устройстве школьной жизни, 

участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя 

обязанностей наряду с другими 

детьми 

1.  

Владение  навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (то 

есть самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком). 

1. Умение начать и 

поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

2. Умение корректно 

выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

3. Освоение культурных 

форм выражения своих чувств. 

 

 

Осмысление и 

дифференциация 

картины мира, ее 

временно-

пространственной 

ориентации. 

 Адекватность бытового 

поведения ребенка с точки зрения 

опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

 Использование вещей в 

соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером 

наличной ситуации. 

 Расширение и накопление 

знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и 

загородные 

достопримечательности и др. 
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Осмысление 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей о 

социальных ролей. 

Идентифицированные своей роли 

в семье, в классе. 

 

Систему бальной оценки результатов (см. Таблицу 2); 

Таблица 2 

 
       Документ (индивидуальная карта), в который заносятся результаты оценки 

личностных достижений обучающегося с ЗПР 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований или по запросу родителей 

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

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей). 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа должна объединять всех участников образовательного 

процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав 

экспертной группы определяется образовательной организацией и должен включать 

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

педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, 

педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). 

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компетенции 

ребенка по позициям: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных 

условий для пребывания в школе, осознание своих нужд и прав в организации обучения. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

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

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

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

№ Балл Характеристика продвижений 

1. 0 б Нет продвижений 

2. 1 б Минимальное продвижение 

3. 2 б Среднее продвижение 

4. 3 б Значительное продвижение 
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универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Таблица 3 

Оценка сформированности универсальных учебных действий 

 

Универсальные 

учебные  

действия 

Основные критерии оценивания сформированности 

универсального учебного действия 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

1.  Умение  учиться  

и  способность  к  

организации своей  

деятельности  

(планирование,  

контроль, оценка) 

 способность  принимать,  сохранять  цели  и 

следовать им в учебной деятельности; 

 умение действовать по плану и планировать 

свою деятельность; 

 преодоление 

импульсивности,непроизвольности; умение  

контролировать процесс  и  результаты своей  

деятельности,  включая осуществление 

предвосхищающего  контроля  в  

сотрудничестве  с учителем и сверстниками; 

 умение  адекватно  воспринимать  оценки  и 

отметки; 

 умение различать объективную трудность 

задачи и субъективную сложность; 

 умение  взаимодействовать  со  взрослыми  и  

со сверстниками в учебной деятельности; 

 2. Формирование 

целеустремленности 

и настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного 

оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей 

 целеустремленность  и  настойчивость  в 

достижении целей; 

 готовность  к  преодолению  трудностей, 

формирование  установки  на  поиск  

способов разрешения трудностей (стратегия 

совладания); 

 формирование  основ  оптимистического 

восприятия мира; 

Коммуникативные  

универсальные 

учебные  

действия 

1.  Коммуникация 

как взаимодействие 
 понимание  возможности  различных  

позиций  и точек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос; 

 ориентация на  позицию других людей, 

отличную от собственной, уважение иной 

точки зрения; 

 понимание  возможности  разных  оснований  

для оценки  одного  и  того  же  предмета,  

понимание относительности оценок или 

подходов к выбору; 

 учет  разных  мнений  и  умение  обосновать 

собственное мнение 

 2.  Коммуникация  понимание  возможности  различных  
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как сотрудничество позиций  и точек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос; 

 умение договариваться, находить общее 

решение; 

 умение  аргументировать  свое  предложение, 

убеждать и уступать;  

 способность  сохранять  доброжелательное 

отношение  друг  к  другу  в  ситуации  

конфликта интересов; 

 взаимоконтроль  и  взаимопомощь  по  ходу 

выполнения задания; 

 3.  Коммуникация 

как условие 

интериоризации 

 рефлексия своих действий как достаточно 

полное отображение  предметного  

содержания  и  условий осуществляемых 

действий; 

 способность  строить  понятные  для  

партнера высказывания,  учитывающие,  что  

он  знает  и видит, а что нет; 

 умение  с  помощью  вопросов  получать 

необходимые  сведения  от  партнера  по 

деятельности 

Познавательные  

универсальные 

учебные 

1.  Общеучебные 

универсальные 

действия 

•  самостоятельное  выделение  и  

формулирование познавательной цели;  

действия   

•  поиск  и  выделение  необходимой  

информации; применение  методов  

информационного  поиска,  в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

•  знаково-символические  моделирование  —

преобразование  объекта  из  чувственной  

формы  в модель,  где  выделены  

существенные характеристики  объекта  

(пространственно-графическую  или  

знаково-символическую),  и преобразование  

модели  с  целью  выявления  общих законов,  

определяющих  данную  предметную 

область; 

• умение структурировать знания; 

• умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

•  выбор  наиболее  эффективных  способов  

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор  вида  чтения  в  зависимости  

от  цели; извлечение  необходимой  

информации  из прослушанных  текстов  

различных  жанров; определение  основной  и  
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второстепенной информации;  свободная  

ориентация  и  восприятие текстов  

художественного,  научного, 

публицистического и официально-делового 

стилей;понимание  и  адекватная  оценка  

языка  средств массовой информации; 

•  постановка  и  формулирование  проблемы, 

самостоятельное  создание  алгоритмов  

деятельности  при  решении проблем  

творческого  и поискового характера 

 2.  Универсальные 

логические 

действия 

•  анализ  объектов  с  целью  выделения  

признаков (существенных, несущественных); 

•  синтез  как  составление  целого  из  частей,  

в  том числе  с  самостоятельным  

достраиванием, восполнением недостающих 

компонентов; 

•  выбор  оснований  и  критериев  для  

сравнения,  классификации объектов;  

• подведение под понятия, выведение 

следствий; 

• установление причинно-следственных 

связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование; 

 3.  Действия 

постановки и 

решения проблем 

• формулирование проблемы; 

•  самостоятельное  создание  способов  

решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться.  

Уровень сформированности метапредметных результатов оценивается и измеряется в 

результате: 

- выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида  

универсальных учебных действий; 

- выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- выполнения комплексные задания на межпредметной основе. 

Основной формой оценки метапредметных результатов является интегрированная 

(комплексная) контрольная работа. 

 Контроль и оценка метапредметных результатов предусматривают выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

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.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с задержкой 

психического развития знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (систему 

предметных знаний), и, систему формируемых действий с учебным материалом (систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов.  

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные. На разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета. Поэтому при всей общности подходов 

и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися по адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования для детей с задержкой 

психического развития является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка усвоения материала 

учебного предмета, модуля, дисциплины, выявления пробелов в усвоении системы 

опорных знаний и учебных действий в целях контроля эффективности качества 

образовательного процесса. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим 

учебный предмет, с учётом контингента обучающихся, содержания учебного материала и 

используемых им образовательных технологий и отражаются в рабочих программах 

учителя и календарно - тематических графиках изучения учебных предметов. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса, 1 дополнительного в 

течение учебного года, 2 класса 1 четверти осуществляется качественно, без фиксации 

достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок по четырёхбалльной 

системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 
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По курсу «Основы религиозных культур и светской этики» вводится безотметочное 

обучение. 

Успеваемость всех обучающихся  со 2 класса 2 четверти подлежит текущему 

контролю в виде отметок по четырёхбалльной системе. 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения 

в течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, 

серия уроков по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, 

годового контроля предметных знаний, умений и навыков обучающихся и 

метапредметных результатов. 

Промежуточная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися содержания  

объёма учебного предмета за полугодие, 1 учебный год. Для промежуточной аттестации 

обучающихся 1 класса, 1 дополнительного используется качественная оценка и 

заполнение листов оценки по предметам. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Формы аттестации Иные формы учета достижений 

текущая аттестация промежуточная 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

 устный опрос 

 письменная 

самостоятельная 

работа 

 диктанты 

 контрольное 

списывание 

 тестовые задания 

 графическая работа 

 изложение 

 интегрированные 

контрольные работы 

 творческая работа 

 посещение уроков 

по программам 

 контрольные, 

творческие 

работы; 

письменные 

отчёты о 

наблюдениях; 

письменные 

ответы на 

вопросы,  

тест; диктант 

с 

грамматическ

им заданием,  

проектная 

работа, 

творческая 

работа,   

 защита 

проектной 

работы  

 накопотельна

я система 

оценки по 

предметам  

 

 анализ 

динамики  

текущей 

успеваемости 

 участие в 

выставках,  

конкурсах, 

соревнования

х 

 активность в 

проектах и  

программах 

внеурочной  

деятельности 

 творческий 

отчет 

 портфолио (по выбору учителя) 

 анализ психолого-

педагогических исследований 

Контроль осуществляется через следующие виды  

 

Вид  

Контроля 

Цель Периодичност

ь 

Методы и формы  

оценки  

образовательных  

результатов 

Способы  

выставления  

оценки 

Стартовый Предварительн

ая диагностика 

знаний, умений 

В начале 

учебного года,  

начиная со 

Диагностические  

работы; самоанализ 

и самооценка;  

Результаты 

включаются в 

портфолио.  
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и 

универсальных 

учебных 

действий, 

связанных 

предстоящей 

деятельностью 

второго года  

обучения 

собеседование  

Текущий Контроль 

предметных 

знаний и 

универсальных 

учебных 

действий по 

результатам 

урока 

Поурочно Самоанализ и  

самооценка; устная  

или письменная  

критериальная  

оценка; проекты 

Результаты 

фиксируются с 

помощью 

«волшебных 

линеечек», 

«лесенок  

успеха», 

значков «+», «-

», «?»; «зачтено-

незачтено». 

Оценка 

результатов 

фиксируется в 

классном 

журнале со 

второго класса 1 

четверти 

Рубежный: 

тематически

й; 

четвертной 

Полугодовой 

Контроль 

предметных  

знаний и 

метапредметны

х  

результатов 

темы,  

раздела, курса, 

четверти 

По итогам 

изучения  

темы, раздела, 

курса,  

четверти 

Тематические 

проверочные  

(контрольные) 

работы;  

стандартизированны

е письменные и 

устные работы; 

 проекты;  

практические 

работы;  

творческие работы 

(изложения, 

сочинения);  

диктанты, 

контрольные  

списывания; тесты;  

интегрированные  

контрольные работы  

(при наличии 

инструментария) 

Оценка 

выставляется в  

классный 

журнал 

обучающимся 2 

класса ( со 

второй 

четверти)-4 

классов в форме 

балльной 

отметки . 

Оценка за 

интегрированну

ю  

работу по 

проверке 

метапредметны

х  

результатов за 

год фиксируется 

в классном 

журнале на 

отдельной 

странице. 

Оценка 

метапредметны

х  

результатов 
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фиксируется в 

оценочных 

листах  и 

включается в 

портфолио 

Годовой Комплексная 

проверка  

образовательны

х  

результатов, в 

т.ч. и  

метапредметны

х 

В конце 

учебного года 

Стандартизированн

ые  

письменные работы,  

интегрированные  

контрольные 

работы,  

тесты, проекты 

Оценка 

выставляется в 

классный 

журнал в форме 

балльной 

отметки 

начиная со 

второго класса. 

Оценка за 

интегрированну

ю  

работу по 

проверке 

метапредметны

х  

результатов 

фиксируется в 

классном 

журнале на 

отдельной 

странице в 

форме  

Оценка 

метапредматны

х результатов 

фиксируется в 

оценочных 

листах  

и включается в 

портфолио 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

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

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
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3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

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

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в 

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

АООП НОО должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

3.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с 

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

основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

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

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

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

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

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

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося.   

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; 
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― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;  

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗП. 

Ценностные ориентиры образования обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне начального общего образования 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых 

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 учеников в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

1) чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

2) 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: 

1) доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

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

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

1) принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

2) ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

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

регуляторов морального поведения; 

3) формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
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национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

1) развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

2) формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

1) формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

2) развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

3) формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

4) 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 процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации 

как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
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предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

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 гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

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

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать 

на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
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• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. 

е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к 

себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных 

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР по УМК 

«Школа России» 

Клас

с 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

1. Организовыват

ь свое рабочее 

место под 

1. Ориентироватьс

я 

в учебнике: 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 
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базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм 

руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

3. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать в 

паре. 

2 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

1. Самостоятельн

о организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

1. Ориентироватьс

я 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-
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учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

3 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей 

1. Самостоятельн

о организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельн

о определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на 

основе сравнения 

с предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

1. Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенные 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

2. Анализировать, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

7. Пониматьточк

у зрения 

Другого. 

5. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 
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результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты 

роли, 

договариваться 

друг с другом 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость»

, «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

1. Самостоятельн

о формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироватьс

я 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

справочники) 

4. Составлять 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 
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ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов 

сложный план 

текста 

5. Передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

с помощью фактов 

6. Критично 

относится к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой позиции. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

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

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

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

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

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

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

Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», 

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной 

службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

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

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 
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зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

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

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

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

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

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

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

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

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

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

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

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

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

большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского языка) с этой целью предлагаются 

тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран. 

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

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 
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освоения образовательной программы: овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. 

Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

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

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

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

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

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель - ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. Проблемы творческого и 

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными 

задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса 

учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

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

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

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

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка». 
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С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

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

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Подробно особенности формирования УУД средствами УМК «Школа России» на каждом 

учебном предмете, в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности обучающихся, раскрываются в программах отдельных учебных предметов 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с зпр от дошкольного к начальному общему 

образованию 

Преемственность начальной общего образования и основной школы 

обеспечивается формированием у младших школьников комплекса универсальных 

учебных действий как основы успешного освоения содержания программы на следующем 

уровне. 

Задачи педагогического коллектива по обеспечению благополучного бесконфликтного 

протекания адаптационного периода в 5 классах: 

• Выявление тех изменений в жизни обучающегося, которые необходимо смягчить, 

сделать более плавными для обеспечения переходного периода как 

здоровьесберегающего. 

• Обеспечение преемственности в развитии общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности, проведение анализа сформированных умений и определение необходимых 

путей коррекции. 

Направления 

работы 

Формы Мероприятия и 

сроки 

Результаты 

Анализ адаптации 

пятиклассников 

Внутришкольный 

контроль 5 -х 

классов 

I четверть: 

1. Анализ 

посещенных уроков 

и занятий. 

2. Проведение и 

анализ четвертных 

контрольных работ. 

3. Изучение 

школьной 

документации. 

4. Анкетирование. 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

вопросам 

преемственности 

начальной и 

основной ступени. 

 
Для решения поставленных общих задач на уровне основного образования 

администрация, педагоги в образовательном процессе должны реализовывать ряд важных 

условий: 

• создать атмосферу доброжелательности, искренности, строить свои 

взаимоотношения с учащимися с учетом их индивидуальности, готовности к 

учебному общению; 

• обеспечить постепенный переход от коллективно-распределенных форм учебной 

работы к ее индивидуальным формам, опирающимся на самостоятельную работу 

учащихся с различными источниками информации. развивать групповые формы 

организации урока. увеличивать степень ответственности каждого члена группы за 

общий результат; 
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• развивать рефлексивные умения учащихся - умения смотреть на себя «со стороны», 

«чужими глазами»; совершенствовать навыки самоконтроля и самооценки, 

постепенного приближения к объективной, адекватной самооценке, использовать 

метод совместных (учитель-ученик; ученик-другие ученики) оценок собственных 

достижений школьника, возможностей и перспектив его развития; 

• предоставить учащимся возможность свободного выбора способов и источников 

информации, обучать умению работать с ними, использовать их для решения 

самостоятельно поставленных, личностно-значимых учебных задач. 

При переходе обучающихся начального уровня на следующий уровень общего 

образования в конце учебного года проводится диагностика сформированности 

универсальных учебных действий выпускников. 

Диагностика личностных универсальных учебных действий 

Параметры Методики 

Мотивация М.Р. Гинзбург «Изучение учебной 

мотивации» 

Н.Г. Лусканова «Анкета для изучения 

школьной мотивации» (по выбору) 

Самооценка Методика диагностики самооценки 

«Лесенка» Дембо-Рубинштейн 

Нравственно-этическое 

оценивание 

По Э. Туриелю. Методика «Ситуации», 

Анкета «Оцени поступок» (по выбору) 

Диагностика метапредметных универсальных учебных действий 

Параметры Методики 

Учебно - познавательный интерес Г.В. Репкина «Методика оценки уровня 

сформированности компонентов учебной 

деятельности» 
Целеполагание/принятие задачи 

Учебные действия 

Действия контроля (контроля и 

коррекции) 

Действия оценки 

Коммуникативные навыки Г.А. Цукерман «Методика отслеживания 

уровня 

коммуникативных навыков у учащихся» 

(экспертная оценка) 



 

 

3.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ  

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения АООП НОО и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны 

содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации.  

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям 

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

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

Обучение грамоте 

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

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

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
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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. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 

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

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

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных 

звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на 
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слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

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

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

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. 

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

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

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

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

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

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

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, 

лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

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

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

служебные. 

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

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

имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 

1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных 

падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе.  

Морфологический разбор имён существительных. 

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

имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными 

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

прилагательных. 
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

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

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 

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

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

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

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

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 

запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но.  

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

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

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

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

мышь); 
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безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 

помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме 

вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

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

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к 

данным текстам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

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

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) 

по картинке и серии картинок. 

2. 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, 
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позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

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

по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

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

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

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

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

текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

её справочноиллюстративный материал). 

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

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

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

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

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

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

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

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

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

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

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
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герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста).  

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

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

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

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

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в 

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

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(сравнение) в минисочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

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

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих 

поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

определение основного смысла. 

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

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

3. Родной язык (русский) 

Первый год обучения (17 ч) 

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

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.); 

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, 

рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах,

 поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

 

Второй год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

1)  слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, 

ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, 

плуг); 
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2)  слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них 

сохранились до нашего времени; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, 

шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, 

еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских 

пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами 

(тат.)). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (8 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая

 работа по предупреждению ошибок в произношении слов в 

речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов.

 Наблюдение  

за       сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (14 ч) 

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

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение  диалога и др. 

(например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

 

Третий год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 
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художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени и 

фамилии (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (8 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 

заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

числа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм 

родительного падежа множественного числа). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов с пространственным значением, 

образования предложно-падежных форм существительных. Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в 

рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (14 ч) 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по

 городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 

т. п.). 

 

Четвёртый год обучения (34 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, 

от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. 

д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием 

в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в 
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словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других 

народов. 

Раздел 2. Язык в действии (8 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за 

синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений 

(на пропедевтическом уровне). 

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

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (14 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

В 1 КЛАССЕ 

Тема 1. ХАРАКТЕР НАРОДА В ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ 

Малые жанры фольклора — повторение и обобщение изученного в дошкольном детстве; 

работа со словами в прямом и переносном значениях, с образными выражениями; работа 

над осознанием эстети- ческой ценности малых жанров. 

Перенос знаний и умений от простого к сложному, от известного к неизвестному — выход 

на пони- мание фольклора как основы русской культуры, осознание отличий 

произведений малых жанров друг от  друга, знакомство с их особенностями и бытованием 

у русского народа с древности до наших дней. Малые жанры: считалка, колядка, закличка, 

пословица. 

Образ персонажа, рождённый в народе, и его воплощение в художественном 

произведении (Р. Балакшин «Добрый дедушка»). 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. 

Иванниковой, В. Луни- на, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. 

Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; проза: Ю. Кузнецова «Сказки про вредин»; Л. Ларина 

«Снежный король и приключения Розовинки в космосе», 

«Улыбнись, Ёлочка!»; М. Тараненко «Замок новогодних секретов», «Русские забавы. 

Мороз трещит, сто- ять не велит». 



  

47 

 

Развивать умения: воспринимать текст на слух; работать над интонированием своей речи; 

правильно и полно повторять по памяти текст небольшого объёма; отвечать на вопросы к 

тексту. 

Развивать умения: воспринимать инфографику, работать с ней, сопоставлять 

литературный текст и инфографику. 

Развивать умения: сравнивать рифмованные тексты небольшого содержания, 

формулировать своё от- ношение к прослушанному; сопоставлять литературные 

произведения с изобразительным искусством на ту же тему; сопоставлять фотографии и 

живописные полотна. 

Развивать интерес к русскому устному народному творчеству как отражению культуры 

народа. Совершенствовать умения: читать правильно, осознанно, по слогам, с 

постепенным переходом на чтение целыми словами; воспринимать на слух произведения 

малых жанров фольклора как художественный текст. 

Совершенствовать умение работать в творческой мастерской по группам. Воспитывать 

любовь и уважение к Родине, её культуре и природе. 

Литературоведческие понятия: считалка, закличка, пословица, колядка, эпиграф, сказание, 

стихотворение. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): грамота, добро, Светлый 

праздник, Рож- дество, Сочельник, Святки, жизнь дарована, русское авось, чудо, 

чудотворец, уважение, созвучие, забава, природа. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 

чтения; под- робный пересказ, словесное рисование; рассуждение; дополнение текста — 

описания картины или ил- люстрации. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, живопись, 

окружаю- щий мир. 

Метапредметность: умение соотносить знания, получаемые на уроках литературного 

чтения на род- ном русском языке, с другими областями знаний; умение сравнивать, 

соотносить содержание двух тек- стов, обобщать; умение оценивать свою роль в 

коллективном обсуждении услышанного или прочи- танного; умение прислушиваться и с 

уважением относиться к участникам обсуждения читаемого или прочитанного. 

Тема 2. ГРАМОТЕ УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ 

Произведения устного народного творчества и художественной литературы о школе и 

дружбе, обучении и взаимоотношениях людей, отношении человека к природе и 

животным, своему родному краю: И. Пивоварова «Дождь»; А. Пришелец «Наш край». 

Внеклассное чтение: стихи русских поэтов XIX–XX вв. и поэтов-современников — Р. 

Алдониной, В. Берестова, М. Бородицкой, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. 

Иванниковой, В. Лунина, М. Лукаше- вича, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. 

Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова. 
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Развивать умения: воспринимать текст на слух; работать над интонированием изучаемого 

текста и сво- ей речи; правильно и полно повторять по памяти текст небольшого объёма; 

отвечать на вопросы к тексту. 

Развивать умения: слушать пословицы и работать с их содержанием; понимать и 

соотносить прямой и переносный смысл пословиц; анализировать прочитанные 

приговорки, потешки, тексты загадок и скороговорок, анализировать стихотворение, 

определять его рифму. 

 Развивать умения: слушать рассказ и работать с его содержанием, выделяя 

последовательность событий, имена и характеры персонажей; анализировать прочитанное 

произведение, характеризовать героев и оценивать их поступки; читать выразительно и по 

ролям; формулировать своё отношение к героям произведения; делать выводы. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по названию; 

выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме. 

Развивать умение работать с инфографикой. 

Совершенствовать умения: понимать содержание прочитанного художественного 

произведения; определять эмоциональный строй произведения; находить в тексте 

фактическую информацию, заданную в явном виде; определять главную мысль 

произведения; формулировать несложный вывод на основе про- читанного с приведением 

доводов; объяснять смысл пословиц по теме урока, соотносить ключевое слово культуры 

с содержанием текста; выделять самостоятельно ключевые слова в тексте в меру своих 

компетенций. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Формировать умения: сравнивать произведения разных жанров на одну тему и выделять 

особенности построения текста. 

Литературоведческие понятия: потешка, загадка, отгадка, приговорка, скороговорка, 

стихотворение, песня, поэт, рифма, звукоподражание, сказка, пословица, народная 

примета, лубок. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): уважение, созвучие, потеха, 

забава, Роди- на, родной край, любовь к Родине, природа, смекалка, мысль, мудрость, 

правда, ложь, слово. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 

чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы, приговорки, народные приметы; 

русский язык, лубок, музыка, живопись, окружающий мир. 

Метапредметность: умение соотносить знания, получаемые на уроках литературного 

чтения на родном русском языке, с другими областями знаний; умение сравнивать, 
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соотносить содержание двух текстов, обобщать; умение оценивать свою роль в 

коллективном обсуждении услышанного или прочитанного; уме- ние прислушиваться и с 

уважением относиться к участникам обсуждения читаемого или прочитанного. 

Тема 3. МОЙ ДРУГ — КНИГА 

Стихи и проза о школе и дружбе, обучении и взаимоотношениях людей — взрослых и 

детей: В. Ле- вин «Считалка для кошки»; М. Бородицкая «Щиталочка»; Н. Пикулева 

«Читайте, дети!»; М. Дружинина «Выходи, Василёк!», «Что здесь написано?». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, В. Берестова, М. Бородицкой, Д. Бурачевской, 

К. Валахано- вич, И. Иванниковой, М. Лукашевича, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, 

Ю. Симбирской, М. Таранен- ко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; проза: Н. Волкова 

«Шарф для поезда», «Водные процедуры», 

«Куда спрятался вор», «Бетономешалка», «Долгожданная встреча», «Бородатая история» 

и др.; М. Дружи- нина «Батарейки», «Битва с вампирами», «Буду чемпионом!», 

«Бутерброды для птенцов», «Как тебя зо- вут?», «Кисель-компот», «Непослушные 

цыплята», «Спортивная шоколадка»; Ю. Кузнецова «Сказки про вредин», «Сказки на один 

укус»; М. Лазаренская «Копилка со смешинкой», «Светофор. Разноглазый пос- товой»; Л. 

Ларина «Помидорчики», «Приключения в Ух-Чудиновке», «Долина Забытых обещаний, 

или Новые приключения в Ух-Чудиновке». 

Развивать умения: воспринимать текст на слух; работать над интонированием 

воспроизводимого текс- та и своей речи; правильно и полно повторять по памяти текст 

небольшого объёма; отвечать на вопросы к тексту. 

Развивать умения: слушать пословицы и работать с их содержанием; понимать прямой и 

переносный смысл пословиц; анализировать прочитанные считалки; анализировать 

стихотворение, определять его рифму. 

 Развивать умения: слушать рассказ и работать с его содержанием; анализировать 

прочитанный рас- сказ, характеризовать героев и оценивать их поступки; читать 

выразительно и по ролям; формулировать своё отношение к героям произведения; делать 

выводы. 

Развивать интерес к рассказам о семье, школе и детстве. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по названию; 

выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме. 

Развивать умение работать с инфографикой. 

Совершенствовать умения: понимать содержание прочитанного художественного 

произведения; определять эмоциональный строй произведения; находить в тексте 

фактическую информацию, заданную в явном виде; определять главную мысль 

произведения; формулировать несложный вывод на основе про- читанного, с приведением 

доводов; объяснять смысл пословиц по теме урока. 
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Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Формировать умения: сравнивать произведения разных жанров на одну тему и выделять 

особенности построения текста в соответствии с уровнем своей компетенции. 

Литературоведческие понятия: дразнилка авторская, пословица, стихотворение, считалка 

авторская, рифма. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): учение, учёность, ум, 

сердце, речь, творчество, уважение, хитрый, мудрый. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 

чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, живопись. 

Метапредметность: умение соотносить знания, получаемые на уроках литературного 

чтения на родном русском языке, с другими областями знаний; умение сравнивать, 

соотносить содержание двух текстов, обобщать; умение оценивать свою роль в 

коллективном обсуждении услышанного или прочитанного; уме- ние прислушиваться и с 

уважением относиться к участникам обсуждения читаемого или прочитанного. 

Тема 4. СЕМЬЯ — ОСНОВА ЖИЗНИ 

Стихи и проза о семье и взаимоотношениях близких людей — взрослых и детей: К. 

Валаханович «Шпионы»; Д. Бурачевская «Курица лапой»; В. Сухомлинский «Сказка о 

гусыне», «Седьмая дочь». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, В. Берестова, М. Бородицкой, Д. Бурачевской, 

К. Валахано- вич, И. Иванниковой, В. Лунина, М. Лукашевича, Ю. Мориц, А. Орловой, 

Ю. Симбирской, М. Тара- ненко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; проза: Н. Волкова 

«Картина в папиной мастерской», «Без- выходный сад», «Даша и дедушка»; М. 

Дружинина «Очень полезный подарок», «Гошка-помощник»; Е. Каликинская «Доченька. 

Учимся дружить, любить, молиться», «Пасхальная радость прабабушки По- ли», «По 

дорогам Сказанщины»; Л. Романовская «Витька-Винтик». 

Развивать умения: понимать прямой и переносный смысл пословиц; слушать текст и 

работать с его содержанием; слушать стихотворение и работать с его содержанием; 

анализировать прочитанное стихо- творение, читать выразительно текст; анализировать 

прочитанный текст, характеризовать героев и оце- нивать их поступки; делить текст на 

смысловые части; читать выразительно и по ролям; формулировать своё отношение к 

героям произведения; сравнивать произведения разных жанров на одну тему; делать 

выводы. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по названию; 

выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме. 

Развивать интерес к произведениям о семье и детстве. Развивать умение работать с 

инфографикой. 
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Совершенствовать умения: находить необходимую информацию; ориентироваться в 

учебной книге по условным обозначениям; определять общие признаки слов; находить в 

тексте фактическую информацию, заданную в явном виде. 

 Совершенствовать навык чтения текста целыми словами, вслух и про себя; умение 

понимать содержа- ние прочитанного художественного произведения. 

Формировать умения: самостоятельно читать книги на заданную тему, определять своё 

отношение к прочитанному произведению. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Воспитывать ценностное отношение и внимание к константам русской культуры и 

самоидентификации. 

Литературоведческие понятия: пословица, авторская сказка, стихотворение; на 

пропедевтику: притча. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): отец, друг, счастье, мать, 

любовь, уважение. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы по тексту; различные виды 

чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, живопись, 

окружающий мир. 

Метапредметность: умение оценивать свою роль в коллективном обсуждении 

услышанного или про- читанного; умение прислушиваться и с уважением относиться к 

участникам обсуждения читаемого или прочитанного. 

Тема 5. ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩИЙ, ВЕРНЫЙ ДРУГ 

Стихи и проза о дружбе и взаимоотношениях близких людей, друзей — ровесников и 

людей с живот- ными: Р. Алдонина «Цап-царап»; К. Валаханович «Сон щенка»; Ю. 

Симбирская «Друг»; Т. Собакин «Лю- бимый звук»; С. Георгиев «Динь-динь»; А. 

Кондратьев «Пожалуйста»; Ю. Кузнецова «Сказка про сороку, которая никому не 

говорила “пожалуйста”»; А. Усачёв «Кот и собака». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, М. Бородицкой, К. Валаханович, Б. Заходера, А. 

Игнатовой, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской; Т. Собакина, И. 

Токмаковой, А. Усачёва, Е. Фель- дман, М. Яснова; проза С. Георгиева, М. Дружининой, 

Ю. Кузнецовой, А. Куприна, Ю. Лавряшиной, Е. Чарушина, А. Усачёва. 

Развивать умения: слушать текст и работать с его содержанием; анализировать 

прочитанный текст, ха- рактеризовать героев и оценивать их поступки; делить текст на 

смысловые части; читать выразительно и по ролям; формулировать своё отношение к 

героям произведения; делать выводы. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 
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Развивать умения: определять авторское отношение к описываемому в произведении; 

формулировать своё отношение к прочитанному произведению. 

Развивать умения: участвовать в коллективном обсуждении поставленной проблемы, 

слушать ответы одноклассников; формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению, составлять устное высказывание. 

Совершенствовать навык чтения текста целыми словами, вслух и про себя. 

Совершенствовать умения: понимать содержание прочитанного художественного 

произведения; находить в тексте фактическую информацию, заданную в явном виде; 

определять главную мысль произведения; сравнивать слова и выражения из текста; 

формулировать несложный вывод на основе прочитанного. Совершенствовать умения: 

определять общие признаки слов; сопоставлять тему урока и предложенные детские 

книги; работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по названию; выбирать 

из предложенных книг те, которые соответствуют теме; сравнивать произведения разных 

жанров на одну тему; работать с инфографикой; объяснять смысл пословиц по теме урока. 

Литературоведческие понятия: интонация, жест, поговорка в тексте, пословица, речь 

героев, загадка, стихотворение, художественное произведение о животных, 

звукоподражание, литературная сказка, диалог. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): игра, дружба, чудо, мир и 

ссора, преданность, друзья человека, грубость, вежливость. 

 Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы по тексту; различные виды 

чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение; этика общения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы, поговорки; русский язык, 

музыка, живопись, школьный театр. 

Метапредметность: умение соотносить знания, получаемые на уроках литературного 

чтения на родном русском языке, с другими областями знаний; умение сравнивать, 

соотносить содержание двух текстов, обобщать; умение оценивать свою роль в 

коллективном обсуждении услышанного или прочитанного; уме- ние прислушиваться и с 

уважением относиться к участникам обсуждения читаемого или прочитанного. 

Тема 6. РОССИЯ — МОЯ РОДИНА 

Стихи о Родине, защите Отечества и памяти народной: В. Шефнер «22 июня»; К. Симонов 

«Тот самый длинный день в году…»; В. Харитонов «День Победы»; М. Дружинина «Без 

победы не бывать Отчизне»; И. Пивоварова «Тайна»; В. Степанов «Необъятная страна». 

Внеклассное чтение: сборники «Стихи и рассказы о Родине»; В. Карасёва «Кирюшка»; А. 

Печерская «Юные герои Великой Отечественной»; С. Радзиевская «Болотные 

робинзоны»; Т. Бокова «Родина»; В. Орлов «Родное». 

Развивать умения: понимать мудрые изречения; слушать стихотворение и работать с его 

содержанием; анализировать прочитанное стихотворение, читать выразительно текст. 
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Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по названию; 

различать книги одного автора и сборники произведений; выбирать из предложенных 

книг те, которые соответствуют теме; сравнивать произведения разных жанров на одну 

тему. 

Развивать интерес к произведениям о Родине. Развивать умение работать с инфографикой. 

Совершенствовать навык чтения текста целыми словами, вслух и про себя. Формировать 

умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: стихотворение, песня, мудрое изречение. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Родина, родная земля, 

любовь к Родине, мир, война, победа, память, праздник Победы, герой, подвиг, 

Бессмертный полк. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы по тексту; различные виды 

чтения; под- робный пересказ, словесное рисование; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы и их соотнесение с целым 

текстом; русский язык, музыка, живопись, фотография, окружающий мир. 

Метапредметность: умение оценивать свою роль в коллективном обсуждении 

услышанного или про- читанного; умение прислушиваться и с уважением относиться к 

участникам обсуждения читаемого или прочитанного, умение соотносить содержание 

разных текстов, умение заучивать наизусть стихотворный текст; умение запоминать 

содержание и пересказывать. 

ВО 2 КЛАССЕ 

Тема 1. ШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО 

Рассказы и стихи о школьном детстве, взаимоотношениях детей и взрослых, 

отношении к учёбе как своему главному делу в этом возрасте, традициях в 

российских семьях и традиционном отношении к об- разованию детей: Л. Толстой 

«Филипок», М. Дружинина «Отличная отметка», М. Тараненко «Хромое по- 

ведение», Б. Заходер «Перемена», А. Усачёв «1 сентября». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. 

Иванниковой, Ю. Мо- риц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. 

Усачёва, Е. Фельдман; проза В. Драгунского, М. Дружининой, М. Лазаренской, 

Н. Носова, М. Тараненко, А. Усачёва. 

Формирование ценностного отношения к художественному слову, обучению в 

школе и чтению, вза- имоотношениям между людьми, а также к русской картине 

мира — пошагово, через ключевые понятия русской культуры, явленные в текстах и 

выделенные авторами учебника; дополнительно выделять ключе- вые понятия. 

Формирование ценностного отношения к прочитанному и развитие интереса к 

классической и совре- менной литературе. 

Развитие умения анализировать услышанный и/или прочитанный текст «от 

простого к сложному», от уже известного к новому, опираясь на полученные 



  

47 

 

ранее знания и пополняя свой литературоведческий багаж новыми терминами. 

Мотивирование к внимательному прочтению текста, осознанию его значимости 

для собственного личностного роста. 

Литературоведческие понятия: произведение — литературное, художественное, 

пословица, поговорка, стихотворение, рассказ, быль, ритм, темп, строфа, образ 

(расширительно, общее представление), автор произведения, герой 

произведения. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): вольный, воля, 

остроумный, остроумие, век. 

Развитие речи: определение значения слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопро- сы к тексту; различные виды чтения, 

выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словес- ное 

рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 
живопись. 
Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой и литературных 

произведений с произведениями различных видов творчества. 

 

Тема 2. ИСПОКОН ВЕКА КНИГА РАСТИТ ЧЕЛОВЕКА 

Художественные и научно-познавательные тексты по истории создания 

славянской азбуки и первой книги на языке славян, развития письменности на 

Руси, о становлении книжной культуры в России, воз- никновении рукописной 

книги и её ценности для людей русского Средневековья — научно-популярный 

текст о возникновении славянской азбуки и научно-художественный о 

рукописной мастерской: Е. Кали- кинская «Божидар. Книгописная школа» 

(фрагмент произведения «Стрела и река. Повесть о первопечат- никах»); А. 

Шевченко «Русская речь»; В. Берестов «Читалочка». 
Внеклассное чтение: проза О. Гурьян, Е. Каликинской, Е. Чудиновой. 

Формирование чувства причастности к истории и современности Отечества, 

ценностного отношения к художественному слову и русской картине мира 

пошагово, через ключевые понятия русской культуры, явленные в текстах. 

Развитие интереса к истории Отечества, истории письменности и культуры в России. 

Формирование ценностного отношения к русской речи, художественному слову, 

книге и чтению. 

Развитие предметных  и  общепредметных  умений:  читать  текст  вслух,  целыми  

словами,  правильно и выразительно; выразительно читать стихотворные тексты; 

объяснять смысл названия произведения; определять прямое и переносное значение 

— метафору; отвечать на вопросы к тексту; находить в худо- жественном тексте 

фактическую информацию, заданную в явном виде; определять авторское 

отношение и формулировать своё отношение к прочитанному; отвечать на вопросы; 

на основе прочитанного делать выводы; формулировать своё отношение к 

прочитанному; работать с незнакомой книгой — сопоставлять оформление книги с 

её содержанием, заявленным автором и названием; выбирать книгу для самостоя- 

тельного чтения. 
Развитие критического мышления и памяти. 

Формирование ценностного отношения к книге вообще и к старинным 

источникам письменности в частности, ценностного отношения к процессу 
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поиска нового знания, получение чувства удовольствия и удовлетворения от 

познания новых фактов. 

Развивать умение планировать свою деятельность и соответствовать 

построенному плану, любозна- тельное отношение и внимание к ключевым 

понятиям русской культуры, самоидентификацию. 

Литературоведческие понятия: главная мысль, тема, портрет, прямое и переносное 

значение, метафора (расширительно). 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): свет, тьма, русская 

речь, глаголица, ки- риллица, память предков, рукопись, слово, глагол как слово, 

Учитель, свет учения, Книга книг, Библия, Священное Писание, духовный 

подвиг, братья по вере, книгопечатание. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные 

виды чтения, выра- зительное чтение; пересказ; составление устного и 

письменного высказывания на заданную тему; сочи- нение рассказа; 

рассуждение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 
живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе по анализу 

прочитанного; умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам 

коллективного обсуждения прочитанного текста. 

 

Тема 3. РОССИЯ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

Рассказы и стихи о детстве в родном краю, взаимоотношениях детей и взрослых, 

отношении к малой родине, восприятии большой Родины — России: М. 

Матусовский «С чего начинается Родина?» (фраг- мент); К. Ушинский «Наше 

Отечество»; З. Александрова «Родина»; С. Есенин «Топи да болота…»; Г. Ла- 

донщиков «Родная земля»; П. Синявский «Родная песенка»; М. Пришвин 

«Моя родина»; Ф. Тютчев 

«Есть в осени первоначальной…» (фрагмент); Ю. Симбирская «Астры»; А. 

Плещеев «Дети и птичка»; И. Иванникова «Первый снег», «Счастье». 

Внеклассное чтение: стихи русских поэтов XIX–XXI вв. о России, природе и 

взаимоотношениях людей друг с другом и с природой; проза П. Бажова, В. 

Бианки, О. Гурьян, Е. Каликинской, Ю. Лавряшиной, В. Сутеева, Е. Чарушина, Е. 

Чудиновой. 

Развивать умения: читать текст вслух, целыми словами, осознанно, правильно и 

выразительно, пере- сказывать подробно и выборочно; понимать общий смысл 

произведения и определять авторский замы- сел; составлять устный и 

письменный рассказы на заданную тему; анализировать прочитанный текст, 

опираясь на его эмоционально-эстетическую оценку и знания по теории 

литературы. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию, отличать сборник произведений разных авторов от книги одного 

писателя; выбирать из предложенных книг те, ко- торые соответствуют теме урока 

или раздела, теме творческой работы или исследовательского проекта. 

Развивать творческие способности второклассников, в том числе по 

сопоставлению стихотворения и песни, интерпретации услышанного и 

прочитанного, иллюстрированию текста. 
Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг и 
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творческой работе на основе прочитанных произведений. 
Развивать интерес к отечественной литературе XIX–XXI вв. 

Формирование ценностного отношения к своей малой родине, чувства 

причастности к истории и сов ременности Отечества. 

Литературоведческие понятия: сборник, герой произведения, пейзаж, образ 

Родины, эпитет, звуковой повтор. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Родина, Родина-мать, 

Отчизна, Отечество, малая родина, родная земля, народ, природа, время, межвременье, 

счастье. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные 

виды чтения, выра- зительное чтение; краткий пересказ, словесное рисование; 

сочинение рассказа; рассуждение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 
живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной игре; умение 

прислушиваться и с уважением относиться к партнёрам команды (группы). 

 

Тема 4. ЗИМЫ БОЛЬШОЕ ТОРЖЕСТВО 

Рассказы и стихи о  праздновании  Рождества  в  России XIX–XXI  вв.,  об  

отношении  к  праздни- ку русских людей и традициях празднования: А. Фет 

«Ночь тиха. По тверди зыбкой…»; А. Вертинский 
«Рождество»; Т. Бокова «Рождество»; Г. Лебедина «Голубь»; О. Першина 
«Рождественское чудо». 

Внеклассное чтение: стихи русских поэтов XIX–XXI вв. о зиме, праздновании 

Рождества и Нового го- да; стихи и проза Саши Чёрного; М. Тараненко «Замок 

новогодних секретов», «Русские забавы. Мороз трещит, стоять не велит!»; А. 

Усачёв «Стихи к праздникам», «Зимняя сказка», «Азбука Деда Мороза». 

Развивать умения: читать текст вслух, целыми словами, осознанно, правильно и 

выразительно, пере- сказывать подробно и выборочно; понимать общий смысл 

произведения и определять авторский замы- сел; составлять устный и 

письменный рассказы на заданную тему; анализировать прочитанный текст, 

опираясь на его эмоционально-эстетическую оценку и знания по теории 

литературы. 

Развивать умения вчитываться в художественный текст и анализировать 

художественные произведе- ния, составлять характеристику главного героя; 

выявлять межпредметные связи; использовать словари при работе с 

непонятными словами и выражениями. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию, отличать сборник произведений разных авторов от книги одного 

писателя; выбирать из предложенных книг те, ко- торые соответствуют теме урока 

или раздела, теме творческой работы или исследовательского проекта. 

Формирование ценностного отношения к верованиям и чувствам других людей, 

традициям русского народа. 

Формирование ценностного отношения к прочитанному и развитие интереса к 

классической и совре- менной литературе. 

Мотивирование к внимательному прочтению текста, осознанию его значимости 

для собственного личностного роста. 

Формирование ценностного отношения к своей малой родине, чувства 

причастности к истории и сов- ременности Отечества. 
Литературоведческие понятия: рассказ, рождественский рассказ, цветопись, повтор, 
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герой, образ. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Рождество, 

Сочельник, чудо, чудесный, святой праздник, ангел, тоска по Родине, любовь к 

Родине, трудный час, друг, дружба, вода и хлеб, вера, верность, преданный, 

преданность. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные 

виды чтения, выра- зительное чтение; подробный и выборочный пересказ, словесное 

рисование; сочинение устного и пись- менного рассказов; рассуждение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 
живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе; умение 

прислушиваться и с уважением относиться к участникам команды (группы). 

 

Тема 5. ДОБРА ЖЕЛАЕШЬ — ДОБРО И ДЕЛАЙ 

Рассказы и стихи о семье, взаимоотношениях близких родственников и друзей: 

С. Есенин «Бабуш- кины сказки»; Е. Благинина «Бабушка-забота»; Т. Бокова 

«Дедуля»; К. Валаханович «Бывают папы раз- ные»; В. Никифоров-Волгин 

«Светлая заутреня»; М. Дружинина «Ой, цветёт калина…»; Е. Клюев «По 

Законам Живой Природы»; И. Краева «Одежда Петровна» (глава из повести в 

рассказах «Колямба, внук Одежды Петровны, и компания»). 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. 

Иванниковой, В. Луни- на, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, 

А. Усачёва, Е. Фельдман; проза М. Дружини- ной, И. Краевой, Ю. Лавряшиной, 

М. Лазаренской, Н. Носова, М. Тараненко, А. Усачёва. 

Совершенствовать умение читать текст целыми словами, осознанно и 

выразительно; работать с со- держанием произведения; находить в тексте 

информацию, заданную в явном и неявном виде; понимать смысл 

использованных в тексте образных выражений, пословиц; определять главную 

мысль сказки, рас- сказа или стихотворения; формулировать своё отношение к 

прочитанному; рассматривать репродукцию картины и соотносить её с 

содержанием прочитанного; делать несложный вывод на основе прочитанного. 
Развивать интерес к творчеству отечественных писателей XIX–XXI вв. 

Формирование ценностного отношения к верованиям и чувствам других людей, к 

традициям русского народа. 

Литературоведческие понятия: сказка, литературная (авторская) сказка, слово-

сигнал, ассоциация, поэт, писатель-прозаик, интонация, приговорка, портрет 

героя, образ героя, риторический вопрос, пас- хальный рассказ, рассказчик. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): жизнь, смерть, живая 

природа, друзья, за- кон, корень, плод, отец и сын, портрет героя, душа, дом, 

забота, дед и баба, дедушка, бабушка, светлый (светлый праздник, светлый 

человек); Первопрестольная. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные 

виды чтения, выра- зительное чтение; сочинение рассказа; рассуждение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 
живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной игре; умение 

прислушиваться и с уважени- ем относиться к членам команды. 

 

Тема 6. ДЕТИ И ВОЙНА 
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Чтение и изучение рассказа Т. Кудрявцевой «Детский дом. Лёка…» о блокаде 

Ленинграда и осиротев- ших детях, их выживании и взрослении, о 

взаимоотношениях взрослых и детей в военную пору. 

Внеклассное чтение: стихи о Великой Отечественной войне; проза: Е. 

Верейская «Три девочки»; Ю. Герман «Вот как это было»; В. Карасёва 

«Кирюшка»; С. Олефир «Когда я был маленьким, у нас была война…»; Л. 

Пантелеев «Рассказы о войне для детей»; С. Радзиевская «Болотные робинзоны»; Э. 

Фоняко- ва «Хлеб той зимы»; Г. Черкашин «Кукла». 

Развивать умения вчитываться в художественный текст и анализировать 

художественные произведе- ния, составлять характеристику главного героя; 

выявлять межпредметные связи; использовать словари при работе с 

непонятными словами и выражениями. 

Совершенствовать умения читать текст целыми словами, осознанно и 

выразительно; работать с со- держанием произведения; находить в тексте 

информацию, заданную в явном и неявном виде; понимать смысл использованных 

в тексте образных выражений, пословиц; определять главную мысль рассказа или 

стихотворения; формулировать своё отношение к прочитанному; рассматривать 

репродукцию картины и соотносить её с содержанием прочитанного; делать 

несложный вывод на основе прочитанного. 
Развивать интерес к творчеству отечественных писателей XX–XXI вв. 

Формирование ценностного отношения к прошлому своей страны, человеческой 

жизни и памяти. 

Литературоведческие понятия: шедевр, герой. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Родина-мать, мать 

родная, война, мир, блокада, детский дом, сирота, стыд, правда, ложь, жалость, 

милосердие, доброта, прощение, светлая па- мять, доброта, талант, дар. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные 

виды чтения, выра- зительное чтение; краткий и выборочный пересказ, словесное 

рисование, сочинение рассказа; рассужде- ние. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 
живопись, фотоискусство. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективном обсуждении читаемого; 

умение прислуши- ваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

читаемого произведения. 

 

Тема 7. КАК ПОЖИВЁШЬ, ТАК И ПРОСЛЫВЁШЬ 

Стихи и проза о детстве и взрослении, постижении мира и профессий, выборе 

своего места в этом ми- ре и стиля поведения: стихи: Я. Аким «Кем я буду»; Настя 

Доброта «Мамины профессии», «Папины про- фессии»; М. Тараненко 

«Жаворонок Витя»; проза: Ю. Кузнецова «Что любит гвоздь», «Плотники-сила- 

чи»; О. Кургузов «В ожидании верблюда». 

Внеклассное чтение: проза: Ю. Венедиктова «Бабушки-светлячки», «Веточкин и 

Плюшкина», «Лучший друг по имени Лучик», «Стадо слонов», «Филька и 

компания»; Н. Волкова «Картина в папиной мастер- ской», «Безвыходный сад», 

«Даша и дедушка», «Волшебник из фонаря», «Шарф для поезда», «Позна- 

комься с кабачком!»; Е. Каликинская «Ангельское пёрышко», «Верблюжонок и 

три волхва», «Вокруг света на птичьем крыле»; И. Краева «Колямба, внук 

Одежды Петровны, и компания»; Ю. Лавряшина 
«Коробочка», «Котёнок в космосе», «Котёнок и Сева с тополя», «Кто похитил 
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Вову?»; М. Лазаренская 

«Пони Йошка»; Л. Романовская «Витька-Винтик»; Е. Тимашпольская «Митя 

Тимкин, второклассник». 

Научно-познавательная литература: Н. Волкова, В. Волков «Большой-

пребольшой», «ВДНХ. Глав- ная выставка страны», «Как это было. Москва», 

«Как это устроено. Москва», «Метро. Подземный го- род», «Московские 

высотки», «О чём молчат башни Кремля?», «Профессии старой России в 

рисунках и фотографиях»; М. Дороченкова, А. Кравчук «Вадим Гиппенрейтер. 

Природа — среда моего обитания»; 

«В зоопарке скучно не бывает!», «Кто пёрышко потерял?», «Лесные секреты», 

«Путешествие среди ко- ралловых рифов»; Е. Каликинская «Империя Чаинки», 

«Парад пуговиц»; И. Краева, М. Чернышёв «На- ше Подмосковье»; М. Тараненко 

«Русские забавы. Лови, не зевай!», «Русские забавы. Мороз трещит, стоять не 

велит!». 

Совершенствовать умения читать текст целыми словами, осознанно и 

выразительно; работать с со- держанием произведения; находить в тексте 

информацию, заданную в явном и неявном виде; понимать смысл 

использованных в тексте образных выражений, пословиц; определять главную 

мысль сказки, рас- сказа или стихотворения; формулировать своё отношение к 

прочитанному; рассматривать репродукции картины и соотносить её с 

содержанием прочитанного; делать несложный вывод на основе прочитанного. 
Развивать интерес к творчеству отечественных писателей XX–XXI вв. 

Формирование ценностного отношения к жизни, поведению в обществе, к 

различным профессиям. 

Литературоведческие понятия: настоящее и прошлое время в художественном 

произведении, герой, речь героя, портрет и характер героя, обобщающие 

высказывания в конце произведения. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): труд, умение, 

мастер, радость, свет, рас- свет, заря. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные 

виды чтения, выразительное чтение; сочинение рассказа; рассуждение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 
живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной игре; умение 

прислушиваться и с уважением относиться к членам команды. 

 

В 3 КЛАССЕ 

Тема 1. ОСЕНЬ ЯСНЕЕ ЛЕТА 

Рассказы и стихи об осени и природе России, школьном детстве, взаимоотношениях 

детей и взрослых, отношении к учёбе как к своему главному делу в этом возрасте, 

традициях в российских семьях и тради- ционном отношении к образованию 

детей: М. Лермонтов «Осень»; И. Дружаева «Сентябрины»; А. Ляйс 

«Где-то ждут меня…»; В. Степанов «Воробей»; В. Голявкин «Путешественник»; В. 

Драгунский «Тайное становится явным»; Ю. Лавряшина «Собачья жизнь Гриши и 

Васьки»; Н. Сладков «Осень на пороге». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. 

Иванниковой, В. Луни- на, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. 

Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; проза В. Голявкина, В. 

Драгунского, М. Дружининой, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской. 
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Формировать представления о жанре стихотворения. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Развивать умения: читать текст целыми словами, вслух и про себя, осмысленно, 

правильно, интона- ционно оформляя высказывание, выделяя голосом 

логические ударения; работать с содержанием произ- ведения; находить в тексте 

опорные слова; определять строфу, находить олицетворение; формулировать 

собственное отношение к прочитанному; сравнивать произведения разных видов 

искусства. 
Развивать интерес к русской поэзии XIX–XXI вв. 

Развивать умения: отличать авторскую сказку от народной; делить текст на части и 

озаглавливать каж- дую часть; пересказывать текст по составленному плану; 

характеризовать героев и оценивать их поступ- ки; читать по ролям; определять 

авторское отношение и формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению. 

Развивать творческие способности. 

Развивать интерес к творчеству писателей-сказочников и писателей-анималистов. 

Развивать умения: работать с учебной книгой, свободно в ней ориентироваться; 

воспитывать положи- тельное отношение и интерес к урокам литературного 

чтения. 
Развивать интерес к рассказам о школе, умение работать с инфографикой, 
ресурсами Интернета. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме. 

Совершенствовать умения: прогнозировать содержание раздела книги по 

указанной теме; находить необходимую информацию в новой учебной книге; 

ориентироваться в учебнике по оглавлению, иллюстрациям и условным 

обозначениям; пользоваться прикнижным словарём. 

Совершенствовать умение читать текст правильно, осознанно и выразительно, 

целыми словами, интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом 

логические ударения; сравнивать литературные произведения, посвящённые 

одной теме; рассказывать о своих любимых книгах. 

Воспитывать чувство любви и уважения к матери, отцу, 

старшим членам  семьи. Воспитывать ценностное отношение 

к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: олицетворение, автор, словарь, пословица, 

поговорка, литературное произведение, стихотворение; тон речи, темп речи, 

заголовок текста и тема, повесть, рассказ, диалог, мо- нолог, ирония, сказка, 

авторская сказка, жизнеподобие. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): природа и человек, 

страдание, великодушие, мечта, самоуважение, тайна, волшебное и реальное, сила духа. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные 

виды чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное 

рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 
живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного. 
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Тема 2. МЫ С ПРИЯТЕЛЕМ ВДВОЁМ 

Рассказы и стихи о школьном детстве, взаимоотношениях детей и взрослых, 

трудностях взросления и нравственного выбора, отношении к книге и обучению 

в средневековой Руси и России ХХ столетия: А. Барто «Так на так»; Б. Заходер 

«Мы — друзья»; И. Гофф «Русское поле»; Е. Каликинская «Дом семи мастеров»; 

И. Пивоварова «Как провожают пароходы»; В. Сухомлинский «Я не боюсь ни 

грома, ни мол- нии». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, Б. 

Заходера, И. Иваннико- вой, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, 

М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. Яс- нова; проза В. Голявкина, В. 

Драгунского, М. Дружининой, Е. Каликинской, Ю. Лавряшиной, М. Лаза- 

ренской. 

Развивать умения: читать текст целыми словами, вслух и про себя, осмысленно, 

правильно, интона- ционно оформляя высказывание, выделяя голосом 

логические ударения; работать с содержанием стихо- творения; объяснять заглавие 

текста; определять значение использованных образных средств; определять тему 

произведения; характеризовать героев и их поступки. 

Развивать интерес к рассказам и сказкам о дружбе, умение работать с 

инфографикой, ресурсами Ин- тернета. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию, отличать сборник произведений разных авторов от книги одного 

писателя; выбирать из предложенных книг те, ко- торые соответствуют теме; 

составлять краткую аннотацию прочитанной книги; сравнивать произведения 

разных жанров на одну тему. 
Развивать интерес к творчеству детских писателей ХХ в. 

Совершенствовать умения: принимать, понимать и решать учебные задачи урока, 

планировать работу на уроке; выбирать способы работы с художественным 

текстом в зависимости от учебной задачи; проявлять инициативу при работе с 

содержанием произведения; выполнять и контролировать свои действия по 

заданному образцу; соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Совершенствовать умения: воспринимать на слух художественное произведение; 

определять жанр литературного произведения по отличительным признакам; 

определять главную мысль произведения; вы- страивать логические цепи 

рассуждений; формулировать вывод. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на 

заданную тему. Воспитывать любовь и уважение к своим 

друзьям. 
Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: историческая повесть, диалог, монолог, ключевые 

слова, тема, главная мысль, заглавие, повествователь и герои, событие, пейзаж в 

художественном произведении, персонаж. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): радость, ложь, 

правда, зависть, честность, смех, смелость, страх, ровесник, книга, друг, дружба, 

грубость, вежливость. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные 

виды чтения, выра- зительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное 

рисование; сочинение устного и пись- менного рассказов; рассуждение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 
живопись. 
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Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства её осуществления. 

 

Тема 3. ЧЕЛОВЕК БЕЗ РОДИНЫ ЧТО СОЛОВЕЙ БЕЗ ПЕСНИ 

Стихи о любви к малой и большой Родине, об обычае русских людей всегда 

возвращаться на малую родину, в отчий дом: А. Твардовский «О Родине»; Ю. 

Визбор «Родные края». 
Внеклассное чтение: стихи и проза о Родине, её людях, культуре и природе. 

Развивать умения: читать текст целыми словами, вслух и про себя, осмысленно, 

правильно, интона- ционно оформляя высказывание, выделяя голосом 

логические ударения; работать с содержанием стихо- творения; объяснять заглавие 

текста; определять значение использованных образных средств; определять тему 

произведения; характеризовать героев и их поступки. 
Развивать интерес к творчеству А. Твардовского, Ю. Визбора и поэтов ХХ в. 

Развивать умения: понимать содержание прочитанного произведения; находить в 

тексте выразительные средства; определять авторский замысел; находить в 

тексте фактическую информацию, заданную в явном виде; выделять концевые 

созвучия стихотворных строк и видеть рифму; выстраивать логические цепи 

рассуждений; формулировать несложный вывод. 

Развивать умения: участвовать в коллективном обсуждении прочитанного; 

формулировать своё отношение к прочитанному; воспроизводить текст с учётом 

адресата и цели исполнения, передавая своё ли рическое настроение. 

Совершенствовать умения: принимать, понимать и решать учебные задачи урока, 

планировать работу на уроке; выбирать способы работы с художественным 

текстом в зависимости от учебной задачи; проявлять инициативу при работе с 

содержанием произведения; выполнять и контролировать свои действия по 

заданному образцу; соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Формировать ценностное отношение к прочитанному и развивать интерес к 

русской поэзии. Мотивировать обучающихся к внимательному прочтению 

текста, осознанию его значимости для собственного личностного роста. 

Воспитывать любовь и уважение к своей малой родине. 

Литературоведческие понятия: лирическое стихотворение, лирический герой. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Родина, родная 

сторона, дом, обычай, родная речь. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные 

виды чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное 

рисование; сочинение устного и письменного рассказа; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия, выбирать наиболее эффективные для решения постав- ленной 

задачи. 

 

Тема 4. ЗИМНЯЯ СКАЗКА 
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Чтение и изучение стихотворений: А. Пушкин «Няне»; Саша Чёрный «Няня 

Пушкина». Рассказы и стихи об отношении к Рождеству русских людей и 

традициях его празднования: А. Фёдоров «Завет»; К. Лукашевич 

«Рождественский праздник». 

Внеклассное чтение: стихи А. Пушкина, П. Вяземского и других поэтов XIX в. о 

зиме; проза К. Лука- шевич; стихи и сказки писателей ХХ в. о зиме, 

праздновании Нового года (С. Маршак, С. Михалков, Э. Успенский и др.); 

«Зимний зверинец» (сборник произведений современных поэтов для детей); М. Дру- 

жинина «Зимняя книга»; Е. Каретникова «Зимняя сказка»; С. Прокофьева, И. 

Токмакова «Подарок для снегурочки»; С. Маршак «Двенадцать месяцев»; Г. 

Сапгир «Зимние сказки и не только»; А. Усачёв «Зим- няя сказка и другие стихи к 

праздникам». 

Развивать умения: читать текст правильно и выразительно, целыми словами, 

вслух и про себя, осмыс- ленно, интонационно оформляя высказывание, выделяя 

голосом логические ударения; работать с со- держанием стихотворения; 

объяснять заглавие текста; определять значение использованных образных 

средств; работать с содержанием стихотворения; определять тему произведения. 

Совершенствовать умения: отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

делить текст на части и озаглавливать каждую часть; пересказывать рассказ по 

самостоятельно составленному плану; характе- ризовать героев произведения и 

оценивать их поступки; отмечать изменения в душевном состоянии ге- роя; 

определять авторский замысел, основную мысль текста. 

Развивать интерес к творчеству А. Пушкина, поэтов пушкинской поры. 

Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, её природе; к традициям и 

верованиям предков, к близким людям. 

Литературоведческие понятия: рассказчик, заглавие, художественный образ, 

сравнение, олицетворение. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): грусть, тоска, 

сердце, душа, чудо, святые дни. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные 

виды чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное 

рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; овладение логическими действиями сравнения, сопоставления, 

классификации, установления общего и различного. 

 

Тема 5. СЕМЬЯ — ОПОРА СЧАСТЬЯ 

Рассказы и стихи о семье, взаимоотношениях близких родственников и друзей: 

А. Платонов «Разно- цветная бабочка», В. Сухомлинский «Именинный обед»; Б. 

Алмазов «Горбушка»; Е. Каликинская «Одно слово кривды»; М. Лукашевич 

«Ссора»; Е. Наумова «Улицы в наряде новогоднем…»; А. Усачёв «Жили- были 

ёжики». 

Внеклассное чтение: «Моя семья и я: лучшие стихи и рассказы современных 

писателей для детей»; 

«Моя семья: тематический сборник произведений школьной программы. 1–4 

классы»; рассказы В. Дра- гунского, М. Дружининой, С. Георгиева, О. Кургузова, 

А. Лисаченко о семье. 
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Развивать умения: правильно, осознанно, выразительно читать текст целыми 

словами, вслух и про себя, интонационно оформляя высказывание, выделяя 

голосом логические ударения; работать с содержанием легенды, рассказа и 

стихотворения; объяснять заглавие текста; определять значение использованных 

образных средств; определять тему произведения; сравнивать произведения 

разных жанров на одну тему. 
Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме. 

Развивать интерес к произведениям о семье; развивать умение работать с 

инфографикой, ресурсами Интернета. 

Совершенствовать умения: анализировать художественные произведения; 

составлять развёрнутые вы- сказывания о прочитанном произведении; определять 

главную мысль произведения. 

Совершенствовать умения: воспринимать на слух художественное произведение; 

определять жанр ли- тературного произведения по отличительным признакам; 

понимать содержание прочитанного произве- дения; составлять характеристику 

героев произведения; восстанавливать последовательность событий, описанных 

в рассказе; определять главную мысль произведения; сопоставлять произведения 

одного ав- тора; формулировать вывод; работать с инфографикой. 

Воспитывать любовь и уважение к своим родителям и 

близким людям. Воспитывать ценностное отношение к 

самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: легенда, шаблон, характер героя, рассказчик, 

композиция, завязка, кульминация, развязка, авторская сказка, автор и герой, 

момент наивысшего напряжения в повествова- нии, противопоставление. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): хлеб, голова, отец, 

сын, милосердие, почи- тание, уважение, любовь, добро и зло, валенки, брат и сестра, 

традиция, правда, ложь, честность. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные 

виды чтения, выра- зительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное 

рисование; сочинение устного и пись- менного рассказов; рассуждение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 
живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; использование языковых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

 

Тема 6. «ПОВСЮДУ БЛАГОВЕСТ ГУДИТ…» 

Рассказы и стихи о православных праздниках: А. Майков «Христос Воскрес!»; С. 

Есенин «Черёмуха», 

«Сыплет черёмуха снегом…»; Т. Ларина «Вербное воскресенье»; Саша Чёрный «На 

вербе»; М. Толмачёва 

«Тасина Пасха». 

Внеклассное чтение: стихи о весне А. Пушкина, Ф. Тютчева, С. Есенина и других 

поэтов XIX–XX вв.; И. Соколов-Микитов «Весна в лесу», «Как весна на север 

пришла»; В. Сутеев «Весна»; Я. Аким «Весна, весною, о весне…»; В. Бианки «Дед 

Мороз и весна». 
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Развивать умения: читать текст правильно и выразительно, целыми словами, 

вслух и про себя, осмысленно, интонационно оформляя высказывание, выделяя 

голосом логические ударения; работать с со- держанием стихотворения; 

объяснять заглавие текста; определять значение использованных образных 

средств; определять тему произведения. 
Развивать интерес к творчеству А. Майкова, С. Есенина, Саши Чёрного. 

Совершенствовать умения: принимать, понимать и решать учебные задачи 

урока, выбирать способы работы с художественным текстом в зависимости от 

учебной задачи; проявлять инициативу при работе с содержанием произведения. 

Совершенствовать умения: воспринимать на слух художественное произведение; 

определять жанр литературного произведения по отличительным признакам; 

понимать содержание прочитанного произведения; определять главную мысль 

произведения; выстраивать логические цепи рассуждений; формулировать вывод. 

Совершенствовать умения: определять авторское отношение и формулировать 

своё отношение к про- читанному; воспроизводить текст с учётом адресата и цели 

исполнения, партнёра по исполнению. 

Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, её культуре и традициям, её 

природе. 

Литературоведческие понятия: пасхальный рассказ, словесный образ, метафора, 

эпитет, цветопись, светопись. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): весна, верба, 

Воскресение, благовест, при- рода, мир. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные 

виды чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное 

рисование; сочинение устного и пись- менного рассказов; рассуждение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; использование языковых средств вы- разительности для решения 

творческих и коммуникативных задач. 

 

Тема 7. ПУТЬ К ПОБЕДЕ 

Стихи и рассказы о Родине, защите Отечества и памяти народной: Е. Благинина 

«Шинель»; В. Дон- ская «Доброты не бывает много…»; М. Исаковский «Здесь 

похоронен красноармеец»; С. Орлов «Когда это будет, не знаю…»; Л. 

Преображенская «Погибшим и живым»; С. Алексеев «Папка»; Е. Каликинская 
«Валин дедушка». 

Внеклассное чтение: произведения К. Симонова, А.Н. Толстого, М. Шолохова, В. 

Богомолова, Л. Кас- силя, Л. Пантелеева, Р. Погодина, А. Митяева, В. Осеевой; С. 

Алексеев «Битва за Москву», «Ни шагу на- зад», «Орлович-Воронович», «От 

Москвы до Берлина», «Подвиг Ленинграда»; Е. Верейская «Три девоч- ки»; В. 

Карасёва «Кирюшка»; В. Катаев «Сын полка»; С. Олефир «Когда я был 

маленьким, у нас была война…»; С. Радзиевская «Болотные робинзоны»; Э. 

Фонякова «Хлеб той зимы». 

Развивать умения: читать текст правильно и выразительно, целыми словами и 

синтагмами, вслух и про себя, осмысленно, интонационно оформляя 

высказывание, выделяя голосом логические ударения; работать с содержанием 

стихотворения и рассказа; объяснять заглавие текста; определять значение 
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использованных образных средств; определять тему произведения; 
Развивать интерес к творчеству отечественных поэтов и прозаиков XX–XXI вв. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию, отличать сборник произведений разных авторов от книги одного 

писателя; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; 

составлять краткую аннотацию прочитанной книги; сравнивать произведения 

разных жанров на одну тему. 

Совершенствовать умения: определять жанр литературного произведения по 

отличительным признакам; понимать содержание прочитанного произведения; 

объяснять заглавие текста; находить в тексте фактическую информацию, заданную 

в явном виде; озаглавливать текст; определять главную мысль и те- му; 

формулировать вывод. 

Развивать интерес к произведениям писателей и поэтов XX–XXI вв.; развивать 

умение работать с ин фографикой, ресурсами Интернета. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на 

заданную тему. Воспитывать ценностное отношение к 

самостоятельному чтению книг. 

Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, её традициям и героическому 

прошлому, людям и их подвигу во время Великой Отечественной войны. 
Литературоведческие понятия: план, антитеза, финал рассказа. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): война и мир, враг, 

герой, слава, свобода, победа, доброта, подвиг, память, обелиск. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные 

виды чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное 

рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, живопись. 
Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 
умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 
прочитанного; использование языковых средств для решения познавательных 
задач, установления и выражения причинно-следственных связей, построения 
рассуждений; использование средств языковой выразительности для передачи своих 
чувств: восхищения, сопереживания и сочувствия, осуждения и одобрения и др. 
 

Тема 8. УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ВОКРУГ НАС 

Авторская сказка и стихи об удивительном мире, который надо увидеть и понять, 

о восхищении жиз- нью: Е. Клюев «История об одном невероятно глупом мастерке»; 

Ю. Мориц «Малиновая кошка»; А. Усачёв «Пыльная песенка». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. 

Иванниковой, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. 

Усачёва, Е. Фельдман; проза Ю. Венедиктовой, О. Гурьян, М. Дружининой, Е. 

Каликинской, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской, Н. Носова, Л. Романовской, М. 

Тараненко, А. Усачёва, Е. Чудиновой. 

Развивать умения: читать текст правильно и выразительно, целыми словами и 

синтагмами, вслух и про себя, осмысленно, интонационно оформляя 

высказывание, выделяя голосом логические ударения; рабо- тать с содержанием 

стихотворения и рассказа; объяснять заглавие текста; определять значение использо- 

ванных образных средств; определять тему произведения. 
Развивать интерес к творчеству отечественных поэтов и прозаиков XX–XXI вв. 

Совершенствовать умения: определять жанр литературного произведения по 

отличительным признакам; понимать содержание прочитанного произведения; 
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объяснять заглавие текста; находить в тексте фактическую информацию, 

заданную в явном виде; определять главную мысль произведения; формули- 

ровать вывод. 

Литературоведческие понятия: шуточное стихотворение, перевёртыш, авторская 

ирония, заглавие, характер персонажа. 
Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): мастер, мечта, дорога. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные 

виды чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное 

рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы, поговорки; русский язык, 
музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного. 

 

В 4 КЛАССЕ 

Тема 1. ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ! ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 

Рассказы и стихи об осени и природе России, школьном детстве, 

взаимоотношениях между детьми, отношении к учёбе как своему главному делу в 

этом возрасте: Е. Наумова «Замечательный день», «Очень просто»; Л. 

Преображенская «Осени приметы»; А. Дементьев «Друг познаётся в удаче…»; 

Е. Пермяк «Надёжный человек»; Е. Клюев «Указка, которая знала всё». 

Внеклассное чтение: стихи А. Пушкина, С. Есенина, Р. Алдониной, Д. 

Бурачевской, К. Валаханович, И. Иванниковой, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. 

Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман; проза В. Драгунского, М. 

Дружининой, М. Лазаренской, Н. Носова, М. Тараненко, А. Усачёва. 

Совершенствовать навык беглого, выразительного чтения текста вслух и про себя. 

Развивать умения: слушать стихотворение и работать с его содержанием; 

находить в тексте средства художественной выразительности; характеризовать 

героев и оценивать их поступки; делить текст на смысловые части; читать 

выразительно и по ролям; определять авторское отношение и формулировать 

своё отношение к героям произведения; отбирать, обобщать и систематизировать 

информацию; делать выводы. 

Развивать умения: понимать прямой и переносный смысл пословиц; читать 

прозаическое произведе- ние и работать с его содержанием; находить в тексте 

средства художественной выразительности; отличать авторскую сказку от 

фольклорной, от рассказа и повести; анализировать прочитанное произведение. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; выбирать из предложенных книгу для самостоятельного чтения; 

сравнивать произведения разных жанров на одну тему. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на 

заданную тему. Развивать интерес к рассказам и сказкам. 

Развивать умение работать с инфографикой, ресурсами 

Интернета. Воспитывать ценностное отношение к 

самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: рассказ, авторская сказка, ирония, стихотворение, 

портрет, автор, пословица, тема. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): знания, осень, 
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природа, примета, дружба, ответственность, беда, гордыня, мастер, мечта. 

Развитие речи: определение значения слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопросы к тексту; различные виды чтения, выразительное 

чтение; пересказ подробный и выборочный, словес- ное рисование; сочинение 

устного и письменного рассказов; рассуждение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 
живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой; сравнение 

литературных произведений с произведениями различных видов творчества. 

 

Тема 2. «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ, ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ 

ГЛУБОКОЙ…» 

Стихи и проза об историческом прошлом России: В. Старостин «Вольга — 

богатырь вещий», «Царь Возвяг и последний подвиг Вольги»; А. Хомяков «Киев»; 

Е. Чудинова «Гардарика»; А.К. Толстой «Песня о Гаральде и Ярославне»; О. Гурьян 

«Мальчик из Холмогор»; отрывок из «Азбуки» В. Бурцова. 

Внеклассное чтение: былинный эпос русского народа; М. Лермонтов «Бородино»; 

баллады А.К. Толстого; исторические повести О. Гурьян; Е. Чудинова 

«Гардарика», «Лыбедь». 
Совершенствовать навык беглого, выразительного чтения текста вслух и про себя. 

Развивать умения: понимать смысл афоризмов; слушать прозаическое 

произведение и работать с его содержанием; находить в тексте средства 

художественной выразительности; отличать былину от фоль- клорной сказки, 

рассказа и повести; анализировать прочитанное произведение, характеризовать 

героев и оценивать их поступки; делить текст на смысловые части; читать 

выразительно и по ролям; опреде- лять авторское отношение и формулировать 

своё отношение к героям произведения; отбирать, обобщать и систематизировать 

информацию; делать выводы. 
Развивать умение работать с инфографикой, ресурсами Интернета. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; 

сравнивать произведения разных жанров на одну тему; развивать интерес к 

произведениям об историческом прошлом России. Формировать умение 

самостоятельно читать книги на заданную тему. Воспитывать ценностное 

отношение к самостоятельному чтению книг. 
Формировать представления об истории возникновения Древней Руси, её культуре и 
письменности. 

Совершенствовать умения: работать с содержанием стихотворного и 

прозаического текста; находить в тексте средства художественной 

выразительности. 

Развивать память, внимание, мышление, 

любознательность. Воспитывать ценностное 

отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: былина, цитата, историческая сказка, рассказчик, 

фрагмент, идея, исто рическая тема, стилизация, песня, афоризм, русский язык, 

повесть. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Русская земля, 
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богатырь, герой, защит- ник, Родина-мать, мать родимая, светлая Русь, подвиг, 

слава, князь, город, учение, отец и дочь, свобода, любовь, согласие, судьба, 

ученик, учитель, учёность, университет, достоинство, родная кровь, кни га, язык, 

век. 

Развитие речи: определение значения слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопросы к тексту; различные виды чтения, выразительное 

чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; сочинение 

устного и письменного рассказов; рассуждение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 
живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой, а также литературных 

произведений с произведениями различных видов творчества. 

 

Тема 3. ГДЕ НАМ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ РОДИТЬСЯ… 

Стихи о Родине: Н. Языков «Родина»; И. Бунин «В стороне далёкой от родного 

края…»; фрагменты стихотворений М. Ломоносова, А. Пушкина, В. 

Гиляровского, К. Симонова. 

Внеклассное чтение: стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Языкова, И. Бунина, С. 

Есенина, К. Симо- нова и других поэтов XIX–ХХ вв. 
Совершенствовать навык беглого, выразительного чтения текста вслух и про себя. 

Развивать умения: работать с содержанием стихотворения; объяснять заглавие 

текста; определять зна- чение использованных образных средств; определять тему 

произведения. 
Развивать интерес к творчеству А. Пушкина, Н. Языкова и И. Бунина, других поэтов 
XIX–ХХ вв. 

Развивать умения: осуществлять самоконтроль; соотносить способ действия и его 

результат; вносить необходимые коррективы в план и способ действия. 

Развивать память, внимание, мышление, 

любознательность. Воспитывать любовь и уважение к 

Родине. 
Литературоведческие понятия: лирический герой, адресат, обращение, 
риторический вопрос. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): раздолье, воля, имя, 

Русская земля, побе- да, даль, грядущее, век. 

Развитие речи: определение значения слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопро- сы к тексту; различные виды чтения, 

выразительное чтение; словесное рисование; рассуждение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой и литературных 

произведений с произведениями различных видов творчества. 

 

Тема 4. РОЖДЕСТВО ПОДАРИТ ПРАЗДНИК И ДОБРОМ 

СОГРЕЕТ ДУШУ 

Рассказ и стихи о Рождестве, об отношении к празднику русских людей и 

традициях празднования: Саша Чёрный «Рождественский ангел»; В. Соллогуб 

«Бабушка-зима», В. Смирнов «Рождественский дед». Внеклассное чтение: стихи 
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А. Пушкина, П. Вяземского и других поэтов XIX в. о зиме и Рождестве; проза К. 

Лукашевич; стихи и литературные сказки ХХ в. о зиме, праздновании Нового 

года (С. Маршак, С. Михалков, Э. Успенский и др.); «Зимний зверинец» (сборник 

современных поэтов для детей); М. Дру- жинина «Зимняя книга»; Е. Каретникова 

«Зимняя сказка»; С. Прокофьева, И. Токмакова «Подарок для снегурочки»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев»; Г. Сапгир «Зимние сказки и не только»; А. Усачёв 

«Зимняя сказка и другие стихи к праздникам». 

Совершенствовать навык беглого, выразительного чтения текста вслух и про себя. 

Развивать умения: слушать прозаическое произведение и работать с его 

содержанием; сравнивать реальные события и их художественное воплощение; 

анализировать прочитанное произведение, характеризовать героев и оценивать их 

поступки; делить текст на смысловые части; определять авторское отношение и 

формулировать своё отношение к героям произведения; отбирать, обобщать и 

систематизировать информацию; делать выводы; работать с инфографикой. 

Развивать умения: слушать стихотворное произведение и работать с его 

содержанием; анализировать прочитанное произведение, характеризовать героев и 

оценивать их поступки; делить текст на смысловые части; определять авторское 

отношение и формулировать своё отношение к героям произведения; отби- рать, 

обобщать и систематизировать информацию; делать выводы. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; 

сравнивать произведения разных жанров на одну тему; развивать интерес к 

произведениям о Рождестве. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на 

заданную тему. Развивать память, внимание, мышление, 

любознательность. 
Воспитывать уважение к людям, их бескорыстным поступкам. 

Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, её культуре и 

традициям, её природе. Воспитывать ценностное отношение к 

самостоятельному чтению книг. 
Литературоведческие понятия: метафора, сравнение. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Рождество, ангел, дети, 

дед, зима. 

Развитие речи: определение значения слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопро- сы к тексту; различные виды чтения, 

выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словес- ное 

рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой и литературных 

произведений с произведениями различных видов творчества. 

 

Тема 5. НЕВИДИМЫЙ МИР ВНУТРИ ТЕБЯ 

Проза о детстве, взаимоотношениях между детьми, выборе своего места в этом 

мире и стиля поведения: О. Першина «Леночка, дельфин и Рождество»; А. 

Фёдоров «Господин Снов». 

Внеклассное чтение: Н. Гоголь «Ночь перед Рождеством»; А. Погорельский 

«Чёрная курица, или Под- земные жители»; А. Лопатина, М. Скребцова «Начала 
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мудрости». 
Совершенствовать навык беглого, выразительного чтения текста вслух и про себя. 

Развивать умения: понимать прямой и переносный смысл пословиц; слушать 

прозаическое произведение и работать с его содержанием; находить в тексте 

средства художественной выразительности; анализировать прочитанное 

произведение; определять авторское отношение и формулировать своё отношение 

к содержанию текста; делать выводы. 

Развивать умения: работать с содержанием сказки; характеризовать героев сказки и 

оценивать их поступки; читать по ролям; делить текст на части и озаглавливать 

каждую часть; пересказывать текст по составлен- ному плану; формулировать своё 

отношение к прочитанному, пересказывать текст по составленному плану. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; 

сравнивать произведения разных жанров на одну тему; развивать интерес к 

произведениям о Рождестве и Новом годе. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на 

заданную тему. Развивать творческие способности. 
Развивать интерес к авторской сказке. 

Развивать умение работать с инфографикой, ресурсами 

Интернета. Воспитывать положительное отношение к 

традициям русского народа. 
Воспитывать положительное отношение к русскому языку, данному слову и умению 
его держать. 

Воспитывать положительное отношение к дружбе. 

Воспитывать положительное отношение к самовоспитанию, личностному 

развитию. Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному 

чтению книг. 

Литературоведческие понятия: повествование, завязка, метафора, финал. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): путь, хлеб, свой, 

чужой, русское Рождест- во, слово, внутренний мир, совесть, добро и зло, душа, враг, 

друг, прощение. 

Развитие речи: определение значения слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопро- сы к тексту; различные виды чтения, 

выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словес- ное 

рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой и литературных 

произведений с произведениями различных видов творчества. 

 

Тема 6. ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ 

Стихи и проза о семье, взаимоотношениях близких родственников: А. Лопатина 

«Листья и корни»; К. Валаханович «Я буду с тобой»; О. Чусовитина «Кто открыл 

мне этот мир…»; Ю. Кузнецова «Лес в шка- тулке»; И. Шмелёв «Филиповки»; Т. 

Бокова «Слово “Бабушка”»; А. Усачёв «Бабушка»; М. Лукашевич 

«Мой папа»; Е. Каликинская «Всё по-другому»; А. Куприн «Московская Пасха», 

«Пасхальные колокола». Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, Д. 

Бурачевской, К. Валаханович, Б. Заходера, И. Иванни- ковой, М. Лукашевича, В. 
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Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. 

Фельдман, М. Яснова; проза Ю. Венедиктовой, Н. Волковой, В. Голявкина, В. 

Драгунского, М. Дру- 

жининой, Е. Каликинской, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской. 

Совершенствовать навык беглого, выразительного чтения текста вслух и про себя. 

Развивать умения: понимать прямой и переносный смысл пословиц; слушать 

притчу и работать с её содержанием; характеризовать героев притчи и оценивать 

их поступки; читать по ролям; пересказывать притчу по составленному плану; 

сравнивать близкие по сюжету произведения разных жанров; формули- ровать 

своё отношение к прочитанному; сопоставлять произведения разных видов 

искусства (литература, видео- и аудиозапись); формулировать выводы. 

Развивать умения: слушать стихотворное произведение и работать с его 

содержанием, определять эмоциональный строй стихотворения, находить 

художественные средства в тексте; прогнозировать содержание текста по заглавию; 

тему произведения, находить в тексте средства художественной выразительности; 

анализировать прочитанное произведение, характеризовать героев и оценивать их 

поступки; формулировать своё отношение к прочитанному; сравнивать 

произведения одного жанра и одного автора на одну тему; формулировать 

выводы. 

Развивать умения: слушать прозаическое произведение и работать с его 

содержанием; находить в текс- те средства художественной выразительности; 

анализировать прочитанное произведение; определять авторское отношение и 

формулировать своё отношение к содержанию текста; делать выводы. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; 

сравнивать произведения разных жанров на одну тему; развивать интерес к 

произведениям о семье. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на 

заданную тему. Развивать творческие способности. 

Развивать умение работать с 

инфографикой. Развивать интерес к 

жанру притчи. 

Воспитывать уважение к своей семье. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям русского 

народа. Воспитывать ценностное отношение к 

самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: притча, время и место, сборник, тема, строфа, речь 

героя, диалог, пословица в речи героя, ритм, темп, герой и повествователь, 

пасхальный рассказ, описание, закличка, рассказчик, эпитет, загадка. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): семья, корни, 

родство, сирота, мать и ди- тя, звезда, мастер, мастерица, мастерство, опыт, терпение 

и труд, человек, отец, родня, трудолюбие, забо- та, весна, колокол, радость, 

Воскресение, традиция. 

Развитие речи: определение значения слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопросы к тексту; различные виды чтения, выразительное 

чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; сочинение 

устного и письменного рассказов; рассуждение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 
живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 
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умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой и литературных 

произведений с произведениями различных видов творчества. 

 

Тема 7. «ИДЁТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!» 

Стихи и проза о Великой Отечественной войне, защите Отечества и памяти 

народной: В. Бахревский «Героическая азбука»; С. Орлов «Его зарыли в шар 

земной…»; С. Щипачёв «22 июня 1941»; П. Железнов «Пионеры-герои». 

Внеклассное чтение: произведения К. Симонова, А.Н. Толстого, М. Шолохова, В. 

Богомолова, Л. Кас- силя, Л. Пантелеева, Р. Погодина, А. Митяева, В. Осеевой о 

войне; С. Алексеев «Битва за Москву», «Ни шагу назад», «Орлович-Воронович», 

«От Москвы до Берлина», «Подвиг Ленинграда»; В. Бахревский «Ге- роическая 

азбука»; Е. Верейская «Три девочки»; В. Карасёва «Кирюшка»; В. Катаев «Сын 

полка»; С. Оле- фир «Когда я был маленьким, у нас была война…»; С. Радзиевская 

«Болотные робинзоны»; Э. Фонякова «Хлеб той зимы». 

Совершенствовать навык беглого, выразительного чтения текста вслух и про себя. 

Развивать умения: слушать стихотворное произведение и работать с его 

содержанием, определять эмо- циональный строй стихотворения, находить 

художественные средства в тексте; прогнозировать содержа- ние текста по заглавию; 

тему произведения, находить в тексте средства художественной выразительности; 

анализировать прочитанное произведение, характеризовать героев и оценивать их 

поступки; формулировать своё отношение к прочитанному; сравнивать 

произведения одного жанра и одного автора на одну тему; формулировать 

выводы. 

Развивать умения: слушать прозаическое произведение и работать с его 

содержанием; прогнозировать содержание текста по заглавию; определять тему 

произведения; анализировать прочитанное произведе- ние, формулировать своё 

отношение к прочитанному; формулировать выводы. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; 

сравнивать произведения разных жанров на одну тему; развивать интерес к 

произведениям о Великой Отечественной войне. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на 

заданную тему. Развивать память, внимание, мышление, 

любознательность. 
Воспитывать чувство уверенности в своих знаниях. 

Развивать умение работать с инфографикой, ресурсами 

Интернета. Воспитывать любовь и уважение к прошлому 

России, подвигу её народа. Воспитывать ценностное 

отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: повествование, риторический 

вопрос, антитеза. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Отечество, герой, 

солдат, подвиг, война, мир, победа. 

Развитие речи: определение значения слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопро- сы к тексту; различные виды чтения, 

выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; 

сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, живопись. 
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Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой и литературных 

произведений с произведениями различных видов творчества. 

Тема 8. ЭТО РУССКОЕ РАЗДОЛЬЕ, ЭТО РОДИНА МОЯ 

Стихи о летней поре, восхищении жизнью: И. Бунин «Полевые цветы»; К. 

Валаханович «Лето, не уйдёшь!», «Моя деревня»; Саша Чёрный «Летом». 

Внеклассное чтение: стихи И. Бунина, Саши Чёрного, Р. Алдониной, Д. 

Бурачевской, К. Валаханович, И. Иванниковой, М. Лукашевича, Ю. Мориц, А. 

Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачё- ва, Е. Фельдман; проза 

Саши Чёрного, Ю. Венедиктовой, О. Гурьян, В. Драгунского, М. Дружининой, Е. 

Каликинской, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской, Н. Носова, Л. Романовской, М. 

Тараненко, А. Усачё- ва, Е. Чудиновой. 
Совершенствовать навык беглого, выразительного чтения текста вслух и про себя. 

Развивать умения: работать с содержанием стихотворения с использованием 

художественных средств произведения; определять идею произведения; читать 

стихотворение, подбирая интонацию, темп речи, тембр голоса, паузы; 

формулировать отношение автора к героям стихотворения; формулировать на 

осно- ве прочитанного выводы с приведением аргументов. 

Развивать умения: слушать стихотворное произведение и работать с его 

содержанием, определять эмо- циональный строй стихотворения, находить 

художественные средства в тексте; прогнозировать содержа- ние текста по заглавию; 

тему произведения, находить в тексте средства художественной выразительности; 

анализировать прочитанное произведение; формулировать своё отношение к 

прочитанному; сравнивать произведения одного жанра и разных авторов на одну 

тему; формулировать выводы. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по 

названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; 

сравнивать произведения разных жанров на одну тему. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на 

заданную тему. Развивать интерес к творчеству И. 

Бунина и Саши Чёрного. 

Воспитывать интерес к поэзии и творчеству поэтов ХХ–

XXI вв. Воспитывать любовь к природе родного края. 
Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: метафора. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): природа, поле, 

цветок, лето, благо, ра- дость, грусть. 

Развитие речи: определение значения слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопросы к тексту; различные виды чтения, выразительное 

чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; сочинение 

устного и письменного рассказов; рассуждение. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 
живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; 

умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения 

прочитанного; сравнение различных текстов между собой и литературных 

произведений с произведениями различных видов творчества. 
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5. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, 

благодарность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной 

день, каникулы. 

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

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

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

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

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения; 

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

модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, 

построенные на изученном языковом материале; находить необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

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

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 
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(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

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

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

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

неопределённым, определённым и нулевым артиклем.  

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

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

некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

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

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

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. 
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Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

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

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

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

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

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, 

лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 
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Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

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

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Охрана, бережное использование  воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование  воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

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

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

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

отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

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

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 
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мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, 

волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений 

деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, 

нервной систем.  Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание 

состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и 

культурные ценности  российского общества, отраженные в государственных праздниках 

и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 

для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. 

Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и 

события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой 

отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. 

День любви, семьи  и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила 

взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура 

поведения в школе и других общественных местах.   

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

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

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) 

странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия 

с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

7. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России. 
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Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в  выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение 

к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.  

8. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в 

живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
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Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 
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Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения 

в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

9. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи 

в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). 
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Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

10. Технология  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
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формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 

с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

11. Физическая культура  

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 



  

47 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с 

одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к 

прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники 

безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной 

стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, 

гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика.  

Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с 

бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание.  

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 
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Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к 

своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч 

по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, 

в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в 

другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или 

мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая 

скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный 

бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 



  

47 

 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание 

отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания 

(стрелочкой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 

на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; 

комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, 

средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 

подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), 

дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха 

через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег 

животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 

похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание 

белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 

удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 

мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; 

упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для 

укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения 

на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; 

ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на 

внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 
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(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в 

стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной 

рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на 

груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 

шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 

ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с 

учителем);  несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно 

поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге 

и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с 

указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 

прыжки в глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с 

приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; 

прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в 

парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: 

двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов 

различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на 

расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; 

поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на 

г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не 

пропуская реек,  с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и 

перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, 

г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание 

в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, 

большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 

Ритмика 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ  
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Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном 

порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение 

их. Перестроение из простых и концентрических кругов в звёздочки и карусели. Ходьба 

по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение 

правильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, обручей, 

скакалок. Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. Ходьба 

с отображением длительности нот. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперёд и оттягиванием носка. Перестроение в круг из 

шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперёд, назад, направо, налево, 

в круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и 

с предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево 

(класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с 

предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъёме, 

отведение стопы наружу и приведение её внутрь, круговые движения стопой, выставление 

ноги на носок вперёд в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку 

осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрёстное поднимание и опускание рук 

(правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой – в 

сторону; правой руки – вперёд, левой – вверх. Выставление левой ноги вперёд, правой 

руки – перед собой; правой ноги в сторону – левой руки - в сторону и т.д. изучение 

позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать 

движение руки головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнения на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись 

вперёд, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, 

непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания 

воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в 

нормальное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с 

пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

Ритмические комбинации 

Отрабатываются разновидности шагов 

1. Комбинация «Гуси»: 

- шаги на месте; 

- шаги с остановкой на каблук; 

- шаги по точкам (I, III, V, VII); 

- приставные шаги. 

Можно исполнить в народном характере. Схема остается та же, только вместо приставных 

шагов исполняется «гармошка». 

2. Комбинация «Слоник»: 

- шаг приставка, руками «нарисовать» уши; 
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- шаг назад, руки вытянуть вперед вверх; 

- пружинка на месте, в стороны; 

- пружинка назад; 

- колено, локоть; 

- прыжки. 

Дается задание детям «нарисовать» любимое животное. Таким образом выявляются 

творческие способности обучающихся, их воображение и мышление. 

3. Комбинация «Ладошки» 

Пары встают лицом друг к другу и делают различные хлопки по одному и в парах. Можно 

добавить притопы 

ИМПРОВИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ НА МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 

ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и 

формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в 

музыке (лёгкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; лёгкое, 

игривое подпрыгивание – тяжёлым, комичным и т.д.).выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо 

знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в 

соответствии с определённым эмоциональным и динамическим характером музыки. 

Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. 

Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Комбинация «Стирка» 

Имитируется процесс стирки белья. 

- два шага вправо, два шага влево, стираем; 

- полощем; 

- выжимаем; 

- развешиваем; 

- устали. 

НАРОДНЫЕ ПЛЯСКИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

лёгкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения 

рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек – движение с платочком); притопы одной 

ногой и поочерёдно, выставление с ноги на пятку. Движения парами: бег, ходьба, 

кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

ТАНЦЫ И ПЛЯСКИ 

Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то». 

Стукалка. Украинская народная мелодия. 

Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. 

Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия. 

Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия. 

 

Логопедические занятия 
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Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков 

в устную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на 

исправление нарушений звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции 

смешиваемых звуков. Данный раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в 

малой группе у детей со сходным нарушением звукопроизношения. Работа по темам 

данного раздела может продолжаться от двух месяцев до учебного года в зависимости от 

преодоления нарушений звукопроизношения и сроков автоматизации поставленных звуков 

в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен 

на уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря словами 

разных грамматических категорий, формирование представлений о роли слова в составе 

речевого высказывания, навыков и умений адекватного отбора лексических единиц в 

собственной экспрессивной речи. Работа по данному разделу проводится на групповых 

логопедических занятиях. 

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений 

письма и чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных 

укладов речевых звуков, обучение умениям фонематического анализа и синтеза; 

формирование представлений о слоговой структуре слова, о слогах разных типов, 

выработку навыков слогового анализа и синтеза; уточнение знаний о буквах русского 

языка, их связи со звуками и выработка навыков дифференциации букв. Содержание 

данного раздела реализуется на индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция 

его недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию представлений 

о смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания. На 

индивидуальных и групповых логопедических занятиях дети учатся конструировать 

предложения в соответствии с грамматическими нормами. Проводится работа по 

формированию и коррекции навыков словоизменения и словообразования. Навыки, 

полученные детьми логопедических занятиях, применяются на уроках и внеклассных 

занятиях. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает 

активизацию мотивационного компонента речевой коммуникации школьников; развитие 

и коррекцию навыков диалогической речи; формирование умений устного 

монологического высказывания. Работа проводится на групповых логопедических 

занятиях, навыки ведения диалога, создания устного монологического высказывания 

используются на уроках и внеурочной деятельности. 

При планировании конкретного занятия логопед обязательно должен ориентироваться на 

результаты предшествующей комплексной диагностики, принимая во внимание как 

уровень сформированности познавательной деятельности ребенка, так и другие 

индивидуально-типологические особенности. 

 

Психокоррекционные занятия 

Программа состоит из следующих блоков: 

I. Введение в программу. Первичная диагностика. Цель данного этапа - выявить уровень 

познавательных процессов. 

II. Коррекционно-развивающий блок. Цель - развитие и коррекция познавательных и 

личностно-эмоциональных процессов: памяти, внимания, мышления, воображения и др. 

1. Развитие восприятия. 
Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность учащихся. 

Восприятию ребенка следует специально учить. Иначе такие особенности восприятия, как 

слитность, неточность, синкретичность, будут осложнять процесс обучения и 

жизнедеятельности. Детей нужно учить выделять существенные признаки, свойства 
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предметов и явлений. Одним из эффективных методов развития восприятия, воспитания 

наблюдательности является сравнение. Для развития пространственных представлений 

необходимо использовать наглядный материал. Главная задача - научить школьников не 

только выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых 

объектов (цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в 

процесс восприятия мыслительную деятельность 

2. Развитие воображение.Воображение является высшей психической функцией и 

отражает действительность. Основной задачей воображения является представление 

ожидаемого результата до его осуществления. При развитии процессов воображения, 

являющегося важной составляющей уроков психологического развития, выполняются 

задания как на воссоздающее (задание «Тропинка»), так и на творческое воображение 

(задание «Что это?»; «Закончи рисунки» и др.). Работа начинается с выполнения заданий, 

в которых разные заданные элементы включаются в разные системы связей, и 

заканчивается заданиями, в которых один и тот же заданный элемент должен быть 

включен также в разные системы связей. 

3. Развитие памяти. Память является одним из основных свойств личности. Человек, 

лишенный памяти, по сути перестает быть человеком. Необходимо развивать те виды 

памяти, которые оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, 

словесно - логическая). Важно научить детей понимать, что значит запомнить, научиться 

группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, устанавливать 

смысловые связи, т.е., развивать не только механическую, но и произвольную память. 

Учить расчленять запоминаемые объекты на части, выделять в них различные свойства, 

устанавливать определенные связи и отношения между каким-либо из них и некоторой 

системой условных знаков. 

4. Развитие внимания – это форма организации познавательной деятельности, основное 

условие осуществления познавательного процесса. При развитии внимания значение 

придается как формированию его устойчивости, так и распределению внимания, т.е. 

умению контролировать выполнение одновременно двух или больше действий. Такое 

умение также основывается на расчлененном, дифференцированном отражении 

различных параметров и условий деятельности. Учить детей способности распределять и 

концентрировать внимание как произвольное, так и непроизвольное внимание, а также 

свойства внимания (концентрация, переключаемость, устойчивость, наблюдательность, 

распределение), которые значительно развиваются в результате специальных упражнений. 

5. Развитие мышления. Понятие образного мышления подразумевает оперирование 

образами, проведение различных операций (мыслительных) с опорой на представления. 

Поэтому необходимо уделять внимание формированию у детей умения создавать в голове 

различные образы, т.е., визуализировать. Научить рассматривать предмет или ситуацию с 

разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными. Работать 

над формированием таких операций, как анализ и синтез, в умении выделять 

существенные признаки предмета и делать обобщения, в развитии абстрактного 

мышления. Через решение логических задач развивать словесно – логическое мышление. 

Необходимо подбирать такие задачи, которые бы требовали индуктивного (от еденичного 

к общему) и дедуктивного (от общего к еденичному) умозаключения. 

6. Развитие эмоционально-волевой и коммуникативной сферы. Обучение нормам 

социально-правильного поведения, формирование представления о добре и зле, дружбе и 

взаимопомощи, социальных отношениях. Научить понимать себя, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми.  

III. Диагностический (вторичная диагностика). Блок оценки эффективности 

коррекционных воздействий, направлен на анализ изменений познавательных процессов, 

психических состояний, личностных реакций у учащихся в результате развивающих 

воздействий. 

Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей. 
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1 часть. Вводная. Организационный момент, настраивающий на работу и создание у 

учащихся определенного положительного эмоционального фона, без которого 

эффективное усвоение знаний невозможно. Этот эмоциональный настрой, постоянно 

создаваемый на уроках психологического развития, постепенно должен у учащихся 

закрепиться и переноситься на другие школьные уроки. В качестве приема создания 

положительного эмоционального фона может выступить просьба учителя улыбнуться 

друг другу и сказать добрые слова. Игры и упражнения на развитие произвольности 

психических процессов и для улучшения мозговой деятельности. Для каждого урока 

подобраны специальные упражнения, стимулирующие те психические функции, которые 

подлежат развитию на данном уроке. 

2 часть. Основная. Выполнение основных заданий и упражнений, направленных на 

развитие познавательных процессов (или эмоционально-волевой сферы) у школьников, 

крупной и мелкой моторики, двигательной координации. В этой части происходит 

формирование умения последовательного анализа и наблюдения; развитие навыков 

самостоятельного мышления, постановки цели и планомерного выполнения задания. В 

основную часть обязательно включаются релаксационные упражнения, способствующие 

снятию мышечного напряжения, усталости и активизирующие мыслительную 

деятельность. Задания для основной части урока подбирались с учетом их направленности 

на осуществление дифференциации познавательных структур и с точки зрения удобства 

для индивидуальной работы. Для достижения развивающего эффекта необходимо неодно-

кратное выполнение заданий. 

3 часть. Заключительная. Упражнения и задания на развитие самоконтроля и адекватной 

самооценки. Рефлексия занятия, подведение итогов работы. Существенным моментом 

здесь являются ответы учащихся на вопрос, чем же они занимались и чему научились на 

данном уроке. 

Коррекция устной и письменной речи 

* Первый раздел «Диагностический» направлен на  выявление нарушений в развитии устной 

речи  (звукопроизношение, фонематические процессы, лексический запас, грамматический 

строй), психологические особенности; направлен на изучение особенностей основных 

компонентов готовности к школьному обучению, отслеживание динамики развития данных 

показателей, концептуальный поиск, изучение и анализ психофизиологических проблем, 

коммуникативных нарушений, определение коррекционно-развивающего маршрута ребенка. 

* Второй раздел «Коррекционно-развивающий»  - соответственно данной программе 

делится на три уровня коррекции: фонетический, лексико-синтаксический, пропедевтика 

дисграфии. 

Коррекционная работа на фонетическом уровне предполагает решение следующих задач: 

-   развитие звукового анализа и синтеза слов (от простых форм к сложным); 

-  развитие фонематического восприятия, то есть дифференциация фонем, имеющих сходные   

характеристики; 

-   развитие навыков слогового анализа и языкового анализа и синтеза; 

-   развитие зрительного и слухового восприятия. 

Коррекционная работа на лексическом и синтаксическом уровне выделяет основные задачи 

этого этапа работы:  

-  количественный рост словаря (за счёт усвоения новых слов и их значений); 

- качественное обогащение словаря (путём усвоения смысловых и эмоциональных оттенков      

значений слов, переносного значения слов и словосочетаний); 

- формирование культуры речи (избавление от слов паразитов, искажённых просторечных, 

жаргонных слов); 

-   развитие связной речи; 

-   наблюдение за явлениями синонимии и антонимии слов; 

-  усвоение учащимися  сочетаемости слов в предложении, осознание построения 

предложений, обогащение фразовой речи учеников. 
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Предупреждение дислексии и дисграфии на почве несформированности фонематического 

анализа и синтеза. На этом уровне решаются следующие задачи: 

-   развитие пространственно-временной ориентации; 

-  дифференциация кинетически смешиваемых букв; 

- дифференциация букв, смешиваемых по звонкости-глухости и акустико-артикуляторному 

типу. 

 
 

Третий раздел « Консультационно-просветительский» направлен на повышение 

грамотности и психолого-педагогической компетентности родителей, обучение родителей 

конструктивно-содержательным и позитивно-эмоциональным способам взаимодействия, 

на информирование, консультирование родителей и педагогов по проблемам, связанным с 

общением, на оптимизацию детско-родительского взаимодействия, выработку навыков 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми, обучение нормам и правилам общения, 

установление и поддержание социальных контактов, на разработку практических 

рекомендаций для родителей, имеющих детей с различными нарушениями устной и 

письменной речи, а также для педагогов – будущих классных руководителей 
 

 

3.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МБОУ «ТОТЕМСКАЯ СОШ № 1» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 

каким образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель 

директора по воспитательной работе) наставники, могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою 

школу воспитывающей организацией.  
В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тотемская СОШ №1» находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности.  
Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в МБОУ «Тотемская СОШ №1» основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 
при нахождении в образовательной организации;  
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- ориентир на создание в школе  психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и  
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Тотемская СОШ №1» являются 
следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов;  

- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 
школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ 
«Тотемская СОШ №1»   – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел).  
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха  в достижении цели.  
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 
соответствующие трем уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний  
– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как 
нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 
социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

  К наиболее важным из них относятся следующие:  
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

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

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

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

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 
в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);  
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать  
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 
религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья;  

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Процесс воспитания детей младшего школьного возраста затрагивает нормы 

поведения, правила вежливости, коммуникативные навыки. Воспитательная деятельность 

в школе младшего звена выполняет обучающую и развивающую функции, 

реализовывается преимущественно через внеурочную деятельность, но принимает во 

внимание интересы школьников, чтобы процесс был добровольным, а не 

принудительным. 

 



  

47 

 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 
и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Учащимся 

будут интересны такие классные дела, которые служат активному самовыражению 

подростков и учитывают их интересы. Ребят привлекает возможность самим 

организовывать классные дела, принимать самостоятельные решения. На этом этапе 

особенно важны кружки, внеклассные и общешкольные мероприятия, школьные органы 

самоуправления. Общение должно строиться в личностно-ориентированном ключе, он 

чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 
школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
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жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Это:  
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел;  
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице;  
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации.  
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам,  
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 
первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей.  
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

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;  
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10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

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»  
Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив.   
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  
На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума: 

- социально-благотворительная инициатива (акция) «Дети-детям». Обучающиеся 
школы, родительское сообщество и педагоги собирают подарки, готовят 
поздравления, пишут открытки. Ход мероприятия и его итоги освещаются на 
школьном сайте и в группе ВКонтакте. 

- патриотическая акция  «Ветеран живёт рядом». В течение года ребята вместе с 
классными руководителями навещают своих ветеранов, оказывают им 
посильную помощь.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 
открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 
совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 
культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 
насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 
школы, города, страны: 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 
регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы. 

- встречи учащихся, родителей с представителями КДНиЗП, ПДН ОП ГИБДД 
в рамках  профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, 
употребления ПАВ, наркотиков, нарушений ПДД и т.д.).  

 проводимые    и  организуемые  совместно  с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

- Торжественная линейка  «Первый звонок»; 
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- Новогодние мероприятия: сказочное представление для 1-4х классов, веселая  

конкурсная программа для 5-8х классов, новогодний КВН для 9-11х классов; 

- День Памяти Е.Зимакина; 

- Праздник мам; 

- Торжественное мероприятие, посвященное 9 мая; 

- Торжественная линейка «Последний звонок»; 

- Выпускные вечера и др. 

На школьном уровне:  
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 
детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа,    

    подготовленная обучающимися); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют  

    учебный процесс, проводят уроки, следят за  

    порядком в школе и т.п.); 

- Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания; 

- Праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники,  

     8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок»,  

     «Последний звонок»  и др.; 

- Предметные недели 

- Отчётный концерт школы.  
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники» 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок».   
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

-  награждение на торжественной линейке «Последний звонок»  

           по итогам учебного года; 

- награждение на торжественной части  Выпускного вечера;  

- итоговые родительские собрания 

- отчётный концерт .  
На уровне классов:  
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,  
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  
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 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство»  
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями  

Работа с классным коллективом:  
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,  
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым  дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.   
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 
рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 
«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса.  
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  
Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 
за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 
также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 
вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить.  
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 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение  
и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  
 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей;  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной
 деятельности  

осуществляется преимущественно через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  
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- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 
воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. Познавательная 

деятельность. Курсы внеурочной деятельности направленные на передачу 
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда.  
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.   
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности  направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 
них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, 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;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся:  
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 
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работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;  

 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;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи;  

 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 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. 

3.5. Модуль «Самоуправление»  
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  
На уровне школы:   

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 
облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 
обратной связи от классных коллективов;  

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

На уровне классов:  
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров -    старост (дежурных командиров), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой детско-
молодежного объединения  и классных руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 
дел, штаб трудовых дел, штаб учебных  дел, штаб работы с младшими ребятами);   

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»  
Действующее на базе школы детское общественное объединение юнармейский 

отряд имени Е.Зимакина - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 



  

47 

 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения.     

Основной целью создания и деятельности является: поддержка детских и 

молодёжных инициатив. Основные направления работы: патриотическое, досуговое, 

медийное, ЗОЖ и добровольчество.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям 

- проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий, помощь в 

благоустройстве территории и т.п.; участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (работа на школьно участке, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие;  
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 
внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 
других;  

 мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения него новых 
участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 
к тому, что происходит в объединении. 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»  
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  
 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников. Также 
походы и экскурсии в музей, театр,  библиотеку, на предприятие, на выставку,  на 
природу и т.п; 
 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 
учителями и родителями школьников по тотемскому району, в города и села Вологодской 
области   для углубленного изучения биографий проживавших здесь поэтов и писателей, 
произошедших исторических событий, имеющихся природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах 
их классными руководителями. 

 профориентационные экскурсии учащихся на предприятия города 

3.8. Модуль «Профориентация»  
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
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диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  
 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего;  

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
 экскурсии на предприятия города дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  
 посещение профориентационных выставок, Ярмарки профессий,  дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах.  
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, участие в мастер классах, посещение открытых уроков - 
онлайн-уроки финансовой грамотности.  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа»  
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и  
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 
потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет учащихся и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение в школьной группе в ВКнаиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  
 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в  
социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 
значимые для школы вопросы;   

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 
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3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы  
с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 
которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 
школьников на учебные и внеучебные занятия;  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 
работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе (проведенных общешкольных мероприятиях, интересных 
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 
свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;   

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 
свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 
классного руководителя со своими детьми;  

 событийное  оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
 
вечеров, выставок, собраний  и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 
костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 
моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 
знаковых событий;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями»  
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа  
с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  
На групповом уровне:  

 Совет школы, общешкольный родительский комитет, совет трудового 
коллектива, педагогический совет,  участвующие в управлении школой и решении 
вопросов воспитания и социализации их детей;   
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 встречи родителей   с приглашенными специалистами: социальными 
работниками, врачами, инспекторами  ПДН ОП, ГИБДД, представителями прокуратуры 
по вопросам профилактики;   

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 
которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 информирование и взаимодействие с родителями посредством электронного 
журнала и школьного сайта.  

На индивидуальном уровне:  
 обращение к  специалистам  по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка;  

 помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении  
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Результаты деятельности школы не сводятся только к показателям обученности, т.е. 

традиционным знаниям, умениям, навыкам детей. Показателями успешной деятельности 

школы, в целом, сводятся к следующим пунктам: 
 

1. уровень обученности детей (от допустимого до продвинутого по каждому 

предмету); 

2. уровень развития детей: 
 

 психического (работа с детьми, часто пропускающими учебные занятия, с 

детьми «группы риска», детьми с ОВЗ); 

 физического (проведение уроков физкультуры, спортивных секций, 

спортивных соревнований, физминуток, соблюдение здоровьесберегающих 

технологий); 

 интеллектуального (создание условий для работы с одаренными детьми, 

участие в интеллектуальных мероприятиях); 

 уровень духовно-нравственной воспитанности детей.   
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:  
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – так их как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;  
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- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;  
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников – 

это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие:   
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе  которого осуществляется  данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 
совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, руководителем м.о. классных руководителей, активом 
детско-молодежного объединения.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками  
и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:      

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;   

 качеством профориентационной работы школы;  

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
 

 

3.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО  И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ - это 

комплексная программа  формирования  у обучающихся с ОВЗ знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа формирования   экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в части экологической составляющей на ступени начального общего образования 

разработана с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей с ОВЗ. Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся с ОВЗ действовать предусмотрительно, придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

 

Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих 

формирование основ экологической грамотности и экологического сознания, возможность 

сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни 

(ЗОЖ). 

     Задачи: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- сформировать познавательный интереса и бережное отношение к природе; 

- сформировать установку на использование здорового питания; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдать  здоровьесберегающий режим дня; 

- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 
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- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей детей с 

ОВЗ; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования.  

Учащиеся должны научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной 

организации учебного труда; 

 объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия 

и успешного учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 

активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, 

рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически предосторожного 

поведения в окружающей среде; 

 основам здоровьесберегающей учебной культуры;  

 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

 противостоянию вредным привычкам; 

 необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы 

и человека; следования законам природы; 

 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей 

среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей 

среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, 

повседневной жизни;  

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально- 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 



  

47 

 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов, с учетом индивидуальных особенностей детей с ОВЗ 

Направления реализации программы: 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ОВЗ реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью 

реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ОВЗ.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с ОВЗ установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ОВЗ, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, 

при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической 

деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов 

образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний 

в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая  взрослыми (учителем, 

воспитателем, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

 

При разработке программы формирования экологической культуры были выявлены 

следующие проблемы: 
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- отсутствие единых принципов организации экологического образовательного 

пространства; 

- отстраненность, инертность, потребительское отношение к своему ближайшему 

окружению; 

- неумение отстоять свои права и экологические интересы перед органами власти и 

другими людьми; 

- уменьшение биоразнообразия, ухудшение состояния оболочек Земли (гидросфера, 

литосфера, атмосфера)как результат антропогенного воздействия. 

Разрабатывая программу культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования, учитывали факторы, оказывающие существенное 

влияние на состояние здоровья детей с ОВЗ:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место при организации образовательного процесса, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Время обучения в школе совпадает с периодом роста и развития ребенка, когда 

организм наиболее чувствителен к воздействию благоприятных и неблагоприятных 

условий окружающей среды. 

   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса, 

акции. 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни проектируется на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных 

особенностей Вологодской области и Тотемского района. 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования  вносит вклад в достижение 

требований к личностным результатам освоения основной образовательной программы 

начального образования: 

  - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

  - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

  - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования является составной частью 

основной образовательной программы и проектируется в согласовании с другими ее 

компонентами: планируемыми результатами, программой формирования универсальных 
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учебных действий, программами отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности, программой духовно-нравственного развития, программой 

коррекционной работы и др. 

деятельности каждого педагога.  

Виды  деятельности,  предусмотренные Программой формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни направления деятельности по 

здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической 

культуры обучающихся с ОВЗ  отражают специфику образовательного учреждения, 

запросы   участников   образовательного   процесса   и  обеспечивают достижение 

планируемых результатов основной образовательной программы школы. 

 1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физкультуры, 

психолог, медицинский работник). 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: два учителя физической 

культуры, преподаватель-организатор ОБЖ. 

2.Использование возможностей  учебников в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Школа 

России».   

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках «Школа 

России»  предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

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

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

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

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

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

соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 



  

47 

 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

Курс «Физическая культура» (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, физического развития ребенка с ОВЗ. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами учебников,  в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 

   3.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

•    строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в     том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования. 

Эффективность организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся зависит от 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной 

деятельности 

№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся 

будут 

сформированы:  

Обучающиеся 

получат 

возможность для 

формирования:  

1.  Тематические беседы и классные часы, 

конкурсы,  оформление классных 

уголков по экологии, БДД и ЗОЖ.  

Понятие о 

правильном режиме 

дня и отдыха;  

Представления об 

основных 

компонентах 

культуры здоровья и 

экологической 

культуры. 

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД 

Тотемского района 

листок здоровья, стенгазеты  

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей 

семьи  

Представления о 

влиянии позитивных 

и негативных 

эмоций на здоровье;  

3.  Походы, весёлые старты, 

«Путешествие в страну здоровья», 

учебная эвакуация, беседы с 

социальным педагогом, с 

медицинскими работниками. 

Понятие о 

полезности занятий 

физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о 

негативных 

факторах риска 

здоровью;  
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5.  Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, волонтерская 

деятельность.  

Навыки действий 

при пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  

обучения 

 

6.  Кружок внеурочной деятельности 

«Ритмика» 

Привитие навыков 

движения. 

Профилактика 

гиподинамии. 

Развить умение 

правильно 

двигаться. 

 

     4.Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• введение третьего часа физической культуры; 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися ОВЗ (на уроках физической 

культуры); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

(виды и формы работы)  

Планируемые результаты 

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая работа.  Начальные представления о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека;  

2.  Обучение составлению режима дня, беседы о 

гигиене, праздники в классе, День Здоровья.  

Потребность в выполнении 

режима дня и правил 

гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации на уроках, 

беседы по ПДД, викторина «Светофорик», акция 

«Внимание - дети», «Подросток», игра «Зарница»  

Элементарные 

представления о вредных 

привычках и факторах, 

влияющих на здоровье;  
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4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, 

консультации психолога.  

Потребность ребёнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам 

состояния здоровья.  

 

     

   6.Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

формирование   экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа жизни 

охраны; укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

• проведение соответствующих  лекций, семинаров, круглых столов,  консультаций; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)  

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, дней безопасности,  занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

№  Виды и формы работы с 

родителями  

Планируемые 

результаты 

обучающихся  

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Планируемые 

результаты работы с 

родителями  

1.  Консультации по 

предметам, день открытых 

дверей для родителей.  

Понимание 

обязательности и 

полезности учения, 

положительная 

мотивация, 

уважительное 

отношение к учителям 

и специалистам 

школы.  

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребёнка 

со стороны семьи и 

школы.  

Коррекция проблемного 

поведения детей.  

2.  Консультации специалистов 

школьного педагогического 

консилиума для родителей  

Бесконфликтное 

общение в классе и 

семье, потребность 

безбоязненно 

обращаться за 

помощью к учителям и 

специалистам.  

3.  Родительские собрания:  

«Основы правильного 

питания», «Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», «Физическая 

культура и здоровье», 

«Здоровый образ жизни», 

«Почему ребёнок не любит 

читать», «Десять заповедей 

для родителей», 

«Безопасность детей в 

интернете» и др. 

-Навык организации 

режима дня и отдыха,  

-Уважительное 

отношение к 

родителям и старшим, 

потребность в 

выполнении правил 

поведения в школе и 

общественных местах,  

- Серьёзное 

отношение и 

потребность в чтении;  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей  

Повышение количества 

инициативных 

обращений родителей к 

специалистам школы  

Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 
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- Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, 

милосердие.  

отношения к школе  

4.  Практикум для родителей:  

«Уметь отказаться»,  

«Я и здоровье»,  

« Что делать, если…»  

«Профилактика острых и 

кишечных заболеваний»  

- Умение следить за 

своим здоровьем,  

-Начальные навыки и 

умения выхода из 

трудной жизненной 

ситуации;  

- Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней 

среды  

Практическое участие 

родителей в решении 

вопрсов школьной 

жизни  

5.  Анкетирование:  

«Здоровье и физическая 

культура ребёнка»:  

«Как ребёнок справляется с 

домашним заданием»  

-Потребность в 

общении со 

сверстниками, выбор 

установки на здоровый 

образ жизни;  

- Умение попросить 

совета и помощи у 

старших, мотивация к 

учению.  

Формирование 

положительной 

мотивации родителей к 

получению 

педагогических знаний  

6.  Общешкольное 

тематическое собрание  

Принятие установки 

на здоровый образ 

жизни, понимание 

важности здоровья, 

экологически 

сообразного 

поведения. 

Формирование «образа 

школы» как у 

родителей, так и у 

сторонних лиц и 

организаций  

7.  Организация совместной 

работы педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек, организация 

походов, весёлых стартов  

Навык толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное участие в 

делах школы и класса  

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс:  

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 

начальных классов . 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 
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Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием. 

Выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений  на уроках, прогулки после уроков. 

Санитарная уборка классных комнат. 

Еженедельно  Занятия в кружках, спортивных секциях, курсах внеурочной 

деятельности, проведение уроков на свежем воздухе.  

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты. Участие в соревнованиях, 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Один раз в 

четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в 

год 

Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, 

способах повышения иммунитета. Социально-психологическая 

диагностика. Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.  

 

Примерное программное содержание по классам 

Класс, год 

обучения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я  

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания. 

Формирование осознанного отношения к самому себе, к своему 

собственному здоровью. Правильный режим дня, зачем человеку 

нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. Организация учебной деятельности в 

домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета. Организация семейных и самостоятельных занятий 

физкультурой и спортом. Быть здоровым – это здорово! 
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Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по реализации программы 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного,  

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 

самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 

и безопасного образа жизни  обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья; 

2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям; 

3. Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ; 

4. Мониторинг питания; 

5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время; 

6. Изучение уровня экологической культуры (методика  Жестовой Н.С.) 

7. Мониторинг вакцинации и прививок; 

 

3.5.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР.  

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ЗПР целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 

на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе.  

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее многочисленная 

среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. 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. 
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Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

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

при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, 

до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Коррекционная программа адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. Познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

-возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением.  

Принципы коррекционной работы:  

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 
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Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Цель: развитие и коррекция мыслительных операций, пространственных представлений, 

недостатков устной и письменной речи у детей с задержкой психического развития. 

Задачи: 

Коррекционно-обучающие: 

- формировать представления о собственном теле по вертикальной и горизонтальной осям; 

- формировать пространственные представления о взаиморасположении объектов по 

отношению к телу с точки зрения вертикальной и горизонтальной организации 

пространства; 

- формировать ориентацию и анализ взаиморасположения объектов в пространстве с точки 

зрения «сторонности» по отношению к собственному телу; 

- формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития 

фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова; 

- коррекция дефектов произношения; 

- развитие навыков построения связного высказывания; программирование смысла и 

смысловой культуры высказывания; 

- установление логики (связности, последовательности), точное и чёткое формулирование 

мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых средств, 

адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в тех или иных целях 

общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картины). 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать эмоциональную регуляцию поведения детей; 

- снижать психическое и физическое напряжение; 

- стабилизировать межполушарное взаимодействие; 

- развивать мыслительную деятельность: стимулировать мыслительную активность, 

формировать мыслительные операции; 

-  развивать концентрацию внимания; 

-  развивать слуховую память; 

- уточнение значений имеющихся у детей слов, дальнейшее обогащение словарного запаса 

путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, а также за счёт 

развития умения активно пользоваться различными способами словообразования; 

- уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путём овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание интереса к обучению; 

- воспитание любви к родному языку; 

- воспитание уважительного отношения к взрослым и сверстникам. 

Программа включает в себя четыре этапа: 
1 этап – диагностический. 

Цель: изучение нарушений у детей. 
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2 этап – информационный. 

Цель: информирование родителей и педагогов об имеющихся нарушениях в развитии 

детей. 

3 этап – практический. 

Цель: профилактика и коррекция нарушений детей. 

4 этап – контрольный. 

Цель: определение эффективности работы. 

Сроки реализации программы  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в индивидуальной или групповой форме. 

Продолжительность занятия рассчитана на 35-40 минут. Оптимальное число участников 

группы 3-6 человек. 

Структура занятия 

1. Организационный момент 

- психологический настрой на работу, приветствие 

2. Введение в тему занятия 

- выполнение упражнений по ознакомлению (закреплению) темы занятия 

3. Физкультминутка (релаксационная пауза) 

4. Закрепление изученного нового материала 

- выполнение игр и упражнений на закрепление  

5. Подведение итогов занятия, вывод 

Формы и методы: 

- упражнения; 

- игры; 

- дискуссия; 

- рефлексия. 

Планируемые результаты. К концу обучения ребенок:  
Будет владеть представлениями о собственном теле, по вертикальной оси и 

горизонтальной оси; 

Будет владеть представлениями о взаиморасположении объектов по отношению к телу с 

точки зрения «вертикальной организации» и «горизонтальной организации» пространства 

тела;  

Будет владеть представлениями о схеме тела с упором на «право –левую» ориентировку; 

Будет знать времена года, месяцы их последовательность; 

Научится определять время по часам; 

Научиться ориентироваться во временных понятиях; 

Научиться сравнивать, анализировать, проводить обобщение, отыскивать закономерности, 

проводить классификацию по заданному и найденному признаку 

Научиться работать по наглядному образцу; 

Овладеет умением решать логические задачи, головоломки; 

Звуковой стороной речи; 

Преодолеет нарушения звуко-слоговой структуры слов; 

Овладеет навыком построения связного высказывания; 

Преодолеет нарушения лексико-грамматического строя экспрессивной речи; 

Снизится риск возникновения дисграфических ошибок на письме. 

Система оценки достижений обучающихся 

Результативность проведенной коррекционно-развивающей работы будет 

оцениваться с помощью диагностического инструментария: 

1. Диагностика сформированности пространственных и временных представлений м. М. 

Семаго  

2. Методика оценки уровня речевого развития т.а. Фотековой. 

3. Текстовые материалы для оценки сформированности навыка безошибочного письма н.н. 

Яковлевой, т.в ахутиной, о.б. Иншаковой. 
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4. Диагностика кратковременной слухоречевой памяти «10 слов» а.р. Лурия 

5. Методика оценки концентрации, устойчивости и переключения внимания 

«корректурная проба». 

6. «четвертый лишний» н.л. Белопольская. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие виды контроля: 

- начальный контроль 

- текущий контроль (в течение всего времени обучения) 

- итоговый контроль  

 

3.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внеурочная деятельность в аспекте федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования понимается как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

общего образования.  

Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, духовно-

нравственному, социальному и физическому развитию обучающихся, создание условий 

для приобретения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья позитивного 

социального опыта в образовательном учреждении и за его пределами, психолого-

педагогическая поддержка детской индивидуальности, развитие творческих способностей, 

социальная адаптация. 

В качестве основных направлений внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования определены следующие: общекультурное, нравственное, социальное, 

спортивно-оздоровительное. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО обучающихся с ОВЗ является коррекционно-развивающая 

область. Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и 

ритмикой 

Нравственное направление внеурочной деятельности.  

Содержание программ курсов в рамках данного направления внеурочной деятельности 

обеспечивает присвоение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

системы ценностей, получение обучающимися опыта определения актуальных для них 

смысложизненных и нравственных проблем, приобретение опыта разрешения 

нравственных проблем на основе морального выбора, опыта индивидуального и 

совместного смыслопорождения, смыслообразования и смыслостроительства. Помимо 

этого содержание программ курсов обеспечивает возможности для приобретения 

обучающимися опыта определения и реализации собственных ценностных приоритетов в 

искусстве, духовно-практической деятельности (творчество, помощь людям, 

благотворительность, добровольчество, волонтерство и др.).  

Общекультурное направление внеурочной деятельности  

Общекультурное направление внеурочной деятельности предполагает формирование у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья способностей к ориентировке в 

пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, семейные 

традиции, народные традиции и др.), а также предполагает освоение обучающимися 

этических норм, эстетических эталонов и др. Программы внеурочной деятельности по 

данному направлению имеют своей целью развитие у обучающихся умений организации 

деятельности в бытовой и культурно-досуговой сферах, умений строить межличностные 

отношения, овладение навыками культурного общения. Не менее значимо в рамках 
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реализации данного направления освоение обучающимися знаний в области 

общечеловеческой культуры, традиций, формирование у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья практически их применять в системе социальных отношений, а 

также создание условий для приобретения обучающимися опыта деятельности в области 

освоения культурного пространства.  

Социальное направление внеурочной деятельности  

Социальное направление внеурочной деятельности даёт возможность развития у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья навыков общения со 

сверстниками и в разновозрастной детской среде, включение обучающихся в процессы 

преобразования окружающей среды, присвоение и отработку ими различных социальных 

ролей, приобщение к ценностям гражданственности, социальной солидарности, развитие 

умений принимать групповые нормы. Реализация программы курсов внеурочной 

деятельности в рамках социального направления направлена на обеспечение условий 

интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общество.  

Спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное и оздоровительное) 

направление внеурочной деятельности  

Спортивно-оздоровительное направление предполагает приобщение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к ценностям здорового образа жизни, 

формирование у них мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирование умений использовать средства физической культуры и спорта в 

организации здорового образа жизни и досуговой деятельности, а также включение 

обучающихся в спортивно-зрелищные мероприятия (турниры, марафоны, спортивные 

праздники, встречи с выдающимися спортсменами и др.). 

Принципы организации внеурочной деятельности 

В качестве основных принципов организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья следующие:  

Принцип гуманизма определяет общий характер отношений педагогов и воспитанников. 

Согласно этому-принципу, ребенок является главной ценностью, выступая в качестве 

активно действующего лица во взаимодействии с педагогом, субъекта этой деятельности 

со своим внутренним миром, интересами, потребностями, способностями, возможностями 

и особенностями. 

Принцип демократизма реализуется через развитую систему самоуправления, в которую 

вовлекаются прежде всего учащиеся, а также педагоги, родители. Развитие школьного и 

ученического самоуправления является важнейшим средством развития демократии и 

социализации личности школьников с нарушениями слуха. 

Принцип деятельностного подхода предполагает включение каждого ребенка в 

различные виды деятельности. 

Принцип сотрудничества педагогов с детьми реализуется во всех видах внеурочной 

деятельности и предполагает взаимодействие педагогов и воспитанников в продвижении к 

определенным целям при условии безусловной поддержки и принятия личности каждого 

ребенка. 

Принцип включения личности в значимую деятельность. Задача педагогов заключается 

в совместном с учениками подборе таких видов и форм значимой деятельности, при 

которых каждый из воспитанников будет чувствовать: его роль не только уместна, но и 

необходима. 

Принцип открытости и диалогичности. Открытость школы инновациям, новым 

технологиям, передовому опыту - основа ее развития. Принцип открытости 

предусматривает включение во внеурочную деятельность таких внешних факторов, как 

природная, социокультурная, образовательная, информационная среда. Поскольку 

гуманистическая система воспитания является открытой, ей присущи свойства свободного 

саморазвития, самоорганизации, при которых не может быть одного мнения, однозначного 
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решения проблемы. Задача педагогов выслушать мнение каждого ребенка, согласиться с 

тем, что это возможный взгляд, возможное решение, которое имеет право быть 

неоднозначным. Это открывает перспективу на реальную свободу развивающейся 

личности. 

 

Содержание внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность представлена следующими кружками: 

«Изучаем родной край» 
 

4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Учебный план 

 

Учебный план МБОУ «Тотемская СОШ №1» обеспечивает введение в действие и 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающей областей, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В учебном плане представлены семью предметными областями и коррекционно-

развивающей областью. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с задержкой психического 

развития. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Нормативное правовое обеспечение при разработке учебного плана: 

 Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении  в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с последующими изменениями); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 2011 г. 

№ МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2015 г. 

№ 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» (вместе с 

Подвижные игры 

«Краеведение» 

«Истоки» 

«Учись учиться» 

«Золотое пёрышко» 

Шахматы 

Грамотей 

«Палитра» 

«Мы-театралы» 

«Сделай сам» 

«Здоровейка» 

Путешествие в мир профессий 
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«Регламентом выбора в образовательной организации родителями (законными 

представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»); 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08- 761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития  (в редакции 

протокола от 22.12.2015 г. № 4/15 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию); 

 Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

 «Информацией о реализации Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросу обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков изчисла 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка»); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. № 

03-510 «О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 г.№ ТС-

2782/03 «О направлении информации» (вместе с «Информацией о реализации 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка»); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 85 

«Об утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской 

Федерации по реализации Концепции преподавания родных языков народов 

Российской Федерации, утверждённой протоколом заседания Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 1октября 2019 г.№ПК-3вн»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
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осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказов Минпросвещения 

России от 23.12.2020 № 766); 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20); 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача  РФ от 30.06.2020 №16; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления молодёжи»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 №32 (VIII раздел); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «Тотемская 

СОШ№1» 

Особенности  образовательного процесса 

Школа работает в режиме пятидневной  недели.  

Продолжительность учебного года первого класса - 33 недели, 2- 4 класса – 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся первого  класса 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Занятия организованы в одну смену.  

Продолжительность урока составляет:  

в первом  классе: в сентябре-октябре 3 урока по 35 минут, в ноябре-декабре 4 урока 

по 35 минут, в январе-мае 4 урока по 40 минут, динамическая пауза – после второго урока 

40 минут. 

Во 2-4  классах продолжительность урока составляет 40 минут 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимой: 1 кл. - 21 

час, 2-4 классы - 23 часа. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 

3732 часов. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой  

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение.  
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство»,  

«Технология» и «Физическая культура».   

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

№ Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания  

1 Филология Овладение грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения. Развитие устной и письменной 

коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Овладение способностью пользоваться устной и 

письменной речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и 

развитию ребенка. Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 Математика и 

информатика 

Овладение началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением простых арифметических задач и 

другими). Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать 

меры измерения пространства, времени, температуры и 

другими в различных видах практической деятельности). 

Развитие способности использовать некоторые математические 

знания в жизни. 

3 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 
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эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Развитие представлений об окружающем мире. Развитие 

способности использовать сформированные представления о 

мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях. Развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и 

неживой природы. 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

5 Искусство Накопление первоначальных впечатлений о разных видах 

искусств (музыка, живопись, художественная литература, 

театр и другие) и получение доступного опыта 

художественного творчества. Освоение культурной среды, 

дающей ребенку впечатления от искусства, формирование 

стремления и привычки к посещению музеев, театров, 

концертов. Развитие опыта восприятия и способности получать 

удовольствие от произведений разных видов искусств, 

выделение собственных предпочтений в восприятии искусства. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво 

и некрасиво) в практической жизни ребенка и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. 

Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

6 Технология Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в 

разных жизненных сферах, овладение технологиями, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального 

и трудового взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия. Формирование 

положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Овладение основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, 

возможностях компенсации. Формирование понимания связи 

телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью. 

Овладение умениями поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 

здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Овладение умениями 
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включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна. Формирование умения 

следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. Развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Предметная область «Филология» включает учебные предметы: 

«Русский язык» (1 класс -4,5 часа, 2 класс – 4 часа, 4 класс – 4 часа)  

Родной язык (русский) (1 класс – 0,5 часа, 2 класс – 1 час , 4 класс – 1 час  в неделю)  

«Литературное чтение» (1 класс – 3,5 часа, 2  - 4 часа в неделю,  4 класс – 3 часа),  

Литературное чтение на родном языке (1 класс – 0,5 часа, 2 класс – 0,5 часа, , 4 класс – 0,5 

часа в неделю) 

«Иностранный язык»  (3 класс - 1 час, 4 класс – 1 час в неделю) 

Предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет: 

- «Математика» (2 класс – 4 часа  в неделю, 3 класс – 4 часа, 4 класс – 4 часа). 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» включает 

учебный предмет: «Окружающий мир » (2 часа). 

Предметная область «Искусство» включает учебные предметы: 

«Музыка» (1 час в неделю) 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 

Предметная область «Технология»  включает учебный предмет «Технология» (1 час в 

неделю). 

Предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет «Физическая 

культура» (2 класс - 3 часа, 1, 4 класс – 2 часа  в неделю) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована на основе учёта индивидуальных потребностей обучающихся и их 

родителей.  Она представлена предметом – Математика и конструирование  (1 час  в 1, 2. 

4 классах).  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные 

занятия), "Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

            Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на 

проведение коррекционных занятий, 3 часа для реализации направлений внеурочной 

деятельности.  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется Положением о 

текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

оценке освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ 

«Тотемская СОШ №1» от  30.08.2021 № 121 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных Учебным планом.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в конце учебного года 

как результат освоения образовательной программы по годам обучения.  

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся представлены  в сетке часов 

учебного плана МБОУ «Тотемская СОШ№1» 
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Сроки проведения промежуточной аттестации определяются  годовым календарным 

учебным графиком  МБОУ «Тотемская СОШ №1».  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 

часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 

обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-

развивающее направление. 

Учебный план начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)  на 2021 -2022 уч. год 
Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов  

в неделю 

Формы промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 1  2 4 1  2 в 4 г 

Филология 

Русский язык 4,5 4 4 ДР КР КР 

Родной язык 

(русский) 
0,5 1 1 

Работа 

с 

текстом 

КР Творческая 

работа 

Литературное 

чтение 
3,5 4,5 3,5 

Работа 

с 

текстом 

КР КР 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 

Работа 

с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Иностранный 

язык 
- - 1 

- - НСО 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 

ДР КР КР 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 

Тест КР КР 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 - 1 

- - Защита 

проектов 

Искусство Музыка 1 1 1 ОЛ НСО НСО 

 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

ОЛ 

1б,1в-

ТР 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология Технология 1 1 1 
ТР Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

/Адаптивная 

физическая 

культура 

2 3 2 

ОЛ НСО НСО 

 Итого 20 22 22    

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Математика и конструирование 

1 1 1 

ДР КР НСО 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
21 23 23 

   

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-

развивающую область): 
10 10 10 

   

коррекционно-развивающая 

область 
7 7 7 

   

-коррекционно-развивающие 

занятия: из них: 
6 6 6 
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- логопедические занятия 2 2 2    

- психокоррекционные занятия 2 2 2    

- коррекция устной и письменной 

речи 
2 2 2 

   

Ритмика 1 1 1    

направления внеурочной 

деятельности 
3 3 3 

   

 

 

4.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Таким образом, внеурочная деятельность школьников должна быть направлена на 

их культурно-творческую деятельность и духовно-нравственный потенциал, высокий 

уровень самосознания дисциплины, способности сделать правильный нравственный 

выбор.  

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой 

ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения.  

Занятия проводятся в форме: экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.. Внеурочные занятия направлены на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность.  

Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования в школе создаются необходимые условия. В соответствии с требованиями 

Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

  

 спортивно-оздоровительное,  

 общеинтеллектуальное, 

 духовно-нравственное,  

 общекультурное;  

 социальное.  

 

 по видам деятельности:  

 

 игровая, познавательная,  

 проблемно-ценностное общение,  

 досугово-развлекательная,  
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 художественное творчество,  

 социальное творчество,  

 трудовая деятельность,  

 спортивно-оздоровительная,  

 туристско-краеведческая.  

 Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной  

деятельности:  

 игровая деятельность;  

 познавательная деятельность;  

 проблемно-ценностное общение;  

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

 художественное творчество;  

 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);  

 трудовая (производственная) деятельность;  

 спортивно-оздоровительная деятельность.  

Форма проведения – группы для занятий формируются из класса. Составляется 

расписание занятий. Недельная нагрузка – 5 часов. В год на класс составляет 170 часов. 

Занятия имеют аудиторную занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы, 

мероприятия, концерты и т.д.)  

 Методы и средства внеурочной деятельности:  

 беседа с учащимися с целью выяснения их интереса,  

 информированности по данному вопросу,  

 упражнение,  

 поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа),  

 методы игры в различных вариантах,  

 составление плана и т.д. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

 Задачи внеурочной деятельности:  

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность  

учащихся совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся.  

 включить учащихся в разностороннюю деятельность.  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения.  

 развить навыки организации и осуществления сотрудничества с  

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

 воспитать трудолюбие, способность к преодолению трудностей,  

целеустремленность и настойчивость в достижении результата.  

 развить позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для 

формирования здорового образа жизни.  

 создать условия для эффективной реализации основных целевых  

образовательных программ различного уровня, реализуемых во  

внеурочное время.  
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 совершенствовать систему мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе.  

 углубить содержание, формы и методы занятости учащихся в свободное от 

учёбы время.  

 организовать информационную поддержку учащихся.  

 совершенствовать материально-техническую базу организации досуга 

учащихся.  

Внеурочная деятельность организуется после уроков и проводится в  

зависимости от направления деятельности: в учебных классах, на спортивной площадке, в 

музейном уголке, в кабинете информатики, библиотеке и т.д. Кадровое и методическое 

обеспечение соответствует требованиям учебного плана.  

Требование к рабочей программе по внеурочной деятельности определяются локальным 

актом образовательного учреждения с учетом требований ФГОС (п. 19.5. ФГОС НОО).  

Учебный план внеурочной деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тотемская средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2021-2022 учебный год разработан на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Конституции Российской Федерации (ст.43,44);  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании» (ст.7 «Федеральные 

государственные образовательные стандарты», ст. 9 «Образовательные программы»)  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования");  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части  

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  

 Основная образовательная программа начального образования. 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"  

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» 

Постановление от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20»  

"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов  социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года 

№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ. 

программ».  

 Устава МБОУ «Тотемская СОШ №1»  

 Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе.  

 Должностная инструкция классного руководителя.  
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 Содержание деятельности учащихся во внеурочное время - это, прежде всего, единство 

игровой и познавательной деятельности. Именно в игре, насыщенной ярким 

познавательным материалом, дети развиваются в интеллектуальном плане, проявляют себя 

эмоционально.  

 Цель внеурочного планирования: развитие личности школьника, его  

творческих способностей, воспитание нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к 

учению, формирование желания и умения учиться и освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, опыта 

его применения и преобразования в условиях решения жизненных задач.  

 Задачи внеурочного планирования.  

 сформировать у учащихся умения ориентироваться в новой социальной среде.  

 формирование положительной «Я – концепции».  

 сформировать коммуникативную культуру, умение общаться и сотрудничать.  

 развить волевую и эмоциональную регуляцию поведения и деятельности.  

 воспитать духовно–нравственные качества личности.  

 развить навыки рефлексивных действий. 

 

План внеурочной деятельности  (недельный) 

для  1-4 классов начального общего образования на основе ФГОС 

МБОУ «Тотемская СОШ №1» на 2021-2022 учебный год 

с пятидневной учебной неделей 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов Всег

о 

часов 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4 б  

Духовно-

нравственное 

«Мой край» 1 1       2 

«Истоки»   1 1 1 1 1 1 6 

Общеинтелле

ктуальное 

«Учись 

учиться» 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

«Золотое 

пёрышко» 

0,75 0,75       1,5 

Шахматы        0,75 0,75 

Грамотей   0,7

5 

     0,75 

Общекультур

ное 

«Палитра»    0,75     0,75 

«Мы-

театралы» 

     0,75   0,75 

«Сделай сам»       0,7

5 

 0,75 

Социальное «Здоровейка» 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Путешествие 

в мир 

профессий 

0,25 0,25 0,2

5 

0,25 0,25 0,25 0,2

5 

0,25 2 

«Изучаем 

родной край» 

    0,75    0,75 

Физкультурн

о-спортивное 

и 

Подвижные 

игры 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 
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оздоровитель

ное 

ИТОГО:  

 

        40 

 

 

4.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Годовой календарный учебный график 

МБОУ «Тотемская СОШ № 1» на 2021-2022 учебный год 

 

Начало учебного года – 01.09.2020 года. 

 

Продолжительность учебного года: 

 1, 9,11 класс – 33 недели (165 дней) 

 2-8, 10 классы – 34 недели (170 день) 

 

Регламентирование общеобразовательного процесса на учебный год: 

 

 ДАТА Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 
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 25.03.2022 52 дня 

4 четверть 04.04.2022 24.05.2022 

31.05.2022 

33 дня – 9,11 класс 

38 дней  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в календарных днях 

Осенние 01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние 29.12.2021 09.01.2022 12 

Весенние 28.03.2022   03.04.2022 7 

Летние 01.06.2021 31.08.2020 92 

 

Для обучающихся первого класса устанавливаются дополнительные каникулы с 

21.02.2022г. по 27.02.2022г.  (7 календарных дней). 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  

Апрель - май 2022г. 

 

Учебные сборы по основам военной службы с юношами 10 класса 

Май 2022 г. По согласованию с Администрацией Тотемского муниципального района 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 

1 - 11класс – пятидневная рабочая неделя; 

 

Регламентирование образовательного процесса на день. 

МБОУ «Тотемская СОШ № 1 » работает в одну смену. 
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Продолжительность уроков: 

1 класс – «ступенчатый» режим обучения:  в 1 четверти по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, во 2 четверти по 4 урока в день по 35 минут каждый, в 3 и 4 четвертях по 4 урока 

в день по 40 минут каждый; в середине рабочего дня рекомендуется проведение 

динамической  паузы  продолжительностью 40 минут. 

2-11 классы – 40 минут. 

 

Режим работы: 

Начало занятий 
08.10 

 

Окончание занятий 16.00 

Начало занятий кружков, секций, 

элективных курсов и т.д. 

16.20 

Окончание занятий кружков, секций, 

элективных курсов и т.д. 

17.00 

Расписание  звонков 

1 урок – 08.10 – 08.50 

2 урок – 09.00 – 09.40 

3 урок – 09.50 – 10.30 

4 урок – 10.50 – 11.30 

5 урок – 11.50 – 12.30 

6 урок – 12.50 – 13.30 

7 урок – 13.40 – 14.20 

8 урок – 14.30 – 15.10 

9 урок – 15.20 – 16.00 

 

4.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(начальное общее образование) 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

1-4 кл. 1 сентября Зам.директора по 

ВР 

Всероссийский урок мужества 

«Помнить - значит знать» 

1-4 кл. 1 сентября Классные 

руководители 

Урок здоровья 1-4 кл. 2 сентября Классные 

руководители 

Единый классный час, 

посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1-4 кл. 3 сентября Классные 

руководители 

Школьный турслёт 1-4 кл. 17 сентября Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 
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Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике 

«Зелёная Россиия» 

1-4 кл. сентябрь Классные 

руководители 

Неделя безопасности (по 

отдельному плану 

1-4 кл.  Классные 

руководители 

Общешкольная акция 

«Здравствуйте!» 

1-4 кл. сентябрь Зам.по ВР., 

волонтёрский 

отряд 

Акция «Засветись», 

родительский контроль 

1-4 кл. сентябрь Отряд ЮИД 

Подарки ко Дню мудрости 1-4 кл. сентябрь Классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1-4 кл. 4 октября Классные 

руководители 

Всероссийский день защиты 

животных.  

1-4 кл. 4 октября Классные 

руководители 

День учителя (по отдельному 

плану) 

1-4 кл. 5 октября Классные 

руководители 

«Полезные советы по ПДД» 1-4 кл. 11-15 октября Отряд ЮИД 

Международный день 

школьных библиотек. 

1-4 кл 27 октября Шк.библиотекарь, 

классные 

руководители 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности в сети интернет. 

1-4 кл. 25-29 октября Классные 

руководители 

Классные часы, посвящённые 

Дню народного единства 

1-4 кл. 8-9 ноября Классные 

руководители 

Акция «День приветствий» 1-4 кл. 8-12 ноября Волонтёрский 

отряд 

Синичкин день 1-4 кл. 12 ноября Классные 

руководители 

Школьный конкурс рисунков, 

посвящённый дню матери «Я 

рисую маму» 

1-4 кл. 15-23 ноября Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Вкусняшки для друга» 1-4 кл. 15-19 ноября Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

Неделя профилактики по 

безопасности (по особому 

плану) 

1-4 кл.  Зам. по ВР, 

соц.педагог 

Международный день 

инвалидов. 

1-4 кл. 3 декабря Зам. по ВР,  

Соц.педагог 

День героев Отчества. 

Торжественная линейка 

1-4 кл. 9 декабря Зам. по ВР 

Классные часы «Моя 

Конституция» 

1-4 кл. 9-10 декабря Классные 

руководители 

Новогодний переполох 1-4 кл. 20-28 декабря Зам.по ВР., 

Классные 

руководители 

Агитбригада «Безопасные 

каникулы» 

1-4 кл. 27-28 декабря Отряд ЮИД 
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Конкурс плакатов о здоровом 

питании «Правильное питание 

– здоровые мы!» 

1-4 кл. 17-24 января Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые 

годовщине снятия блокады 

Ленинграда 

3-4 кл. 26-28 января Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

Неделя безопасности 

«Опасный лёд» 

1-4 кл. ежемесячно Зам по ВР. 

«Зимние забавы» 1-2 кл. 4 февраля Зам по ВР., 

классные 

руководители 

Праздничная почта 1-4 кл. февраль Зам по ВР 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

2-4 кл. февраль Зам по 

ВР.,юнармейский 

отряд 

Классные праздники для пап 1-4 кл.  февраль Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Мой 

папа-мой защитник» 

1-4 кл.  февраль Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

Видеоконцерт к Дню 

защитника Отечества 

1-4 кл. февраль Кузнецова Л.И. 

Праздничные мероприятия. 

Посвящённые 8 марта 

1-4 кл. 1-4 марта  

Участие в конкурсе «ЛуЧиК» 1-4 кл. март Библиотекарь, 

классные 

руководители 

Участие в районной акции 

«Бессмертный полк – 

невыдуманные истории» 

1-4 кл. Март-июнь Классные 

руководители 

Участие в благотворительной 

акции изделий ручной работы 

«День добра» 

1-4 кл. Март-июнь Зам по ВР, 

классные 

руководители 

«Первоапрельская юморина» 1-4 кл. 1 апреля Зам по ВР., 

классные 

руководители 

День космонавтики (по 

особому плану) 

1-4 кл. Апрель  Зам по ВР., 

классные 

руководители 

Участие в областных 

патриотических акциях «Вахта 

памяти», «Подарок ветерану», 

«Посади дерево» 

1-4 кл. Апрель – июнь Зам по ВР., 

классные 

руководители, 

волонтёры 

Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике 

«Зелёная весна» 

1-4 кл. Апрель – июнь Зам по ВР., 

классные 

руководители, 

волонтёры 

Классные встречи 1-4 кл. апрель Зам по ВР., 

классные 

руководители 

Акция «Спасибо за Победу! 

Мы помним!» 

1-4 кл. Апрель-май Зам по ВР., 

классные 
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руководители 

Концерт ко Дню Победы 1-4 кл. май Зам по ВР., 

классные 

руководители 

Чествование ветеранов 1-4 кл. май Зам по ВР., 

классные 

руководители 

Неделя профилактики 

употребления табачных 

изделий «Мы за чистые 

лёгкие» 

3-4 кл. май Зам по ВР., 

классные 

руководители 

День славянской 

письменности 

1-4 кл. май Зам по ВР., 

классные 

руководители 

Последний звонок в начальной 

школе 

4 кл.  май Зам по ВР., 

классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Подвижные игры 1-4 кл 1 Кокшаров Е.Н., 

Рычков Д.А. 

«Краеведение» 1-е кл 1 час Классные 

руководители 

«Истоки» 2-4 кл 1 час Классные 

руководители 

«Учись учиться» 1-4 кл 1 час Классные 

руководители 

«Золотое пёрышко» 1- е кл 0,75 Классные 

руководители 

Шахматы 4 «б» кл 0,75 Кринкина Н.В. 

Грамотей 2 «а» 0,75 Вязникова М.Н. 

«Палитра» 2 «б» 0,75 Капустина Е.А. 

«Мы-театралы» 3 «б» 0,75 Панова О.А. 

«Сделай сам» 4 «а» 0,75 Опалихина И.А 

«Здоровейка» 1-4 кл 1 Классные 

руководители 

Путешествие в мир профессий 1-4 кл. 0,25 Классные 

руководители 

«Изучаем родной край» 3 «а» 0,75 Гимазова О.А. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выбор актива класса 1-4 кл. сентябрь Классные 

руководители 
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Участие представителей 

классов в заседаниях ШУС 

2-4 кл. Январь-май Классные 

руководители 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

1-4 кл. Сентябрь-май Классные 

руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия на предприятия 1-4 кл. Сентябрь-май Классные 

руководители 

Встречи с представителями 

различных профессий 

1-4 кл. Сентябрь-май Классные 

руководители 

Мастер-классы «Пусть меня 

научат» 

1-4 кл. Сентябрь-май Классные 

руководители 

 

Дополнительное образование 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Количество часов в 

неделю 

 

Ответственные 

«Легенды и были нашего 

края» 

3-4 1 Кл.рук. 3-4 

классов 

«Оригами» 1 1 Колосова О.С. 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в музеи города 1-4 кл. Сентябрь-май Классные 

руководители 

Классные походы 1-4 кл. Сентябрь-май Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные родительские 

собрания, выбор родительских 

комитетов и представителей в 

Совет родителей школы 

1-4 кл. Сентябрь-май Классные 

руководители 

Организационное собрание 

Совета школы. 

   

Общешкольное собрание с 

приглашением представителей 

профилактических структур 

1-4 кл. Не реже 1 раза в 

полугодие 

Зам по ВР.,  

Родительский патруль 1-4 кл. Сентябрь-май Зам.по ВР 

Участие родителей в 1-4 кл. Сентябрь-май Классные 
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мероприятиях класса и школы руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 кл. Не реже 1 раза в 

полугодие 

Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

Соревнование по волейболу 

среди пап и детей, 

посвящённое Дню отца 

1-4 кл декабрь Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в организации и 

проведении выпускных 

вечеров 

4 кл. Май-июнь Совет родителей 

Родительские 

комитеты 

Кл. руководители 

Участие родительских 

комитетов классов в 

организации учебной и 

воспитательной работы 

1-4 кл. Сентябрь-май Кл. руководители 

председатели 

родительских 

комитетов 

Участие представителей 

совета родителей школы и 

членов родительских  

комитетов отдельных классов 

в организации и проведении 

школьных мероприятий 

(«День знаний», «День 

учителя», «Новогодняя 

компания» «23 февраля», «8 

марта», «День Победы» «За 

честь школы», «Последний 

звонок» ) 

1-4 кл. Сентябрь-май 

(в соответствии с 

графиком 

общешкольных 

мероприятий) 

Совет родителей, 

Зам по ВР 

Кл. руководители 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Составление плана 

воспитательной работы в 

классе  

1-4 кл. Август-сентябрь Классные 

руководители 

Составление социального 

паспорта класса  

1-4 кл. Август-сентябрь Классные 

руководители 

Выборы актива класса для 

самоуправления   

1-4 кл. Август-сентябрь Классные 

руководители 

Организация воспитательной 

работы в классе  

1-4 кл. Сентябрь - май Классные 

руководители 

Ведение документации 

классного руководителя 

1-4 кл. Сентябрь - май Классные 

руководители 

Организация питания 1-4 кл. Сентябрь - май Классные 

руководители 

Работа с портфолио учащихся 1-4 кл. Сентябрь - май Классные 

руководители 

 

 



 

 

4.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.5.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 
№
 

п

/
п 

Ф.И.О. Штатн
ый 

работ

ник 
или 

совме

стител
ь 

Дата 
рожд

ения 

Образован
ие (что 

закончено, 

год) 

Специа
льность 

по 

диплом
у 

Пед.
ста

ж 

Должно
сть  

Основ
ной 

предм

ет, 
нагруз

ка 

Дополн
ительны

й 

предмет
, 

нагрузк

а 

Кате
гори

я  

Прохождение 
последних 

курсов 

Послед
няя  

ат

те
ст

ац

ия 

1

. 

Вязник

ова 

Марин
а 

Никола

евна  

Штатн

ый 

06.1

1.19

72 

Высшее 

(Черепове

цкий 
государст

венный 

педагогич
еский 

институт1

990-

1994г.) 

 

Педагог

ика и 

методи
ка 

начальн

ого 
образов

ания 

26 Учител

ь 

.началь
ных 

.классо

в 

Учите

ль 

начал
ьных 

классо

в 

 выс

шая 

Начальная 

школа: новые 

методы и 
технологии 

преподавания в 

соответствии с 
ФГОС (144 часа) 

Москва, ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

2019 г. 
Основы 

цифровой 

грамотности  
(18 часов)   

Октябрь 2020 

02.03.2

017г. 

№123-К 

3

. 

Гимазо

ва 
Ольга 

Алекса

ндровн
а 

Штатн

ый 

07.1

1.19
72 

Высшее 

(Черепове
цкий 

государст

венный 
педагогич

еский 

институт1
990-1996г) 

Педагог

ика и 
методи

ка 

начальн
ого 

образов

ания 

27 Учител

ь 
.началь

ных 

.классо
в 

Учите

ль 
начал

ьных 

классо
в 

 выс

шая 

Участие в 

образовательных 
курсах по 

дополнительной 

профессиональн
ой программе 

повышения 

квалификации 
«Актуальные 

проблемы 

реализации 
ФГОС НОО в 

контексте 

требований 
профессиональн

ого стандарта 

педагога»2016г. 

25.01.2

018  
№295 

Современный 
урок 

литературного 
чтения в 

начальной школе 

: 
проектирование, 

технологии, 

оценка и 
контроль. (72 

часа) Июль, 2019 

г. 
Основы 

цифровой 

грамотности (18 
часов)  Октябрь 

2020 

4

. 

Дианов

а Елена 
Алекса

ндровн

а 

Штатн

ый 

12.0

5.19
77 

Высшее 

(Черепове
цкий 

государст

венный 
педагогич

еский 

институт 
1994-

1999г) 

Учител

ь 
английс

кого 

языка, 
школьн

ый 

психол
ог по 

специал

ьности  
«Филол

огия 

22 Учител

ь 
иностра

нного 

языка 

иност

ранны
й язык 

 

 выс

шая 

«Государственна

я итоговая 
аттестация по 

образовательным 

программам 
основного 

общего 

образования по 
английскому 

языку: 

содержание, 
анализ 

результатов, 

22.04.2

021 № 
857 
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Иностр
анные 

языки» 

экспертиза 
экзаменационны

х 

работ».14.03.201

8 

Рефлексивный 

анализ урока на 
основе 

кураторской 

методики. 16.10. 
2020 г. (24 часа) 

«Модернизация 

содержания и 
технологий 

преподавания 

предметной 
области 

«Иностранный 

язык» в 
контексте 

требований 

ФГОС основного 
общего и ФГОС 

среднего общего 

образования» 
22.10.2020 г. 48 

часов 

АОУ ВО ДПО 
«ВИРО» г. 

Вологда 

15.06.21 -
19.06.2021 

Осуществление 

образовательной 
деятельности с 

использованием 

современных 
цифровых 

технологий 
24 часа 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» г. 
Вологда 

15.06.21 -

19.06.2021 

Осуществление 

образовательной 

деятельности с 
использованием 

современных 

цифровых 
технологий 

24 часа 

АОУ ВО ДПО 
«ВИРО» г. 

Вологда 

5

. 

Капуст

ина 
Елена 

Анатол

ьевна  

Штатн

ый 

01.0

1.19
74 

Высшее 

(Вологодс
кий 

государст

венный 
педагогич

еский 

университ
ет 1993-

1997) 

Педагог

ика и 
методи

ка 

начальн
ого 

образов

ания 

28 Учител

ь 
.началь

ных 

.классо
в 

Учите

ль 
начал

ьных 

классо
в 

 выс

шая 

Рефлексивный 

анализ урока на 
основе 

кураторской 

методики. 16.10. 
2020 г. (24 часа) 

22.10.2

020 
№1619 

6
. 

Копосо
ва 

 

Светла
на 

Василь

евна 

Штатн
ый 

06.0
9.19

76 

Высшее 
(Негосуда

рственное 

образовате
льное 

учрежден

ие 
высшего 

профессио

нального 
образован

ия 

Учител
ь – 

логопед 

по 
специал

ьности 

Логопе
дия с 

дополн

ительно
й 

специал

26 Учител
ь 

.началь

ных 
.классо

в 

  I «Актуальные 
вопросы 

профессиональн

ой деятельности 
учителя-

логопеда и 

учителя-
дефектолога 

образовательных 

организаций». 
03.10.2018 

 

28.03.2
019  № 

62 
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«Институт 
специальн

ой 

педагогик

и и 

психологи

и г.С-
Птербурк 

2001-

2006г.)  

ьность
ю 

Социал

ьный 

педагог 

7
. 

Кринки
на 

Наталь

я 
Виталь

евна 

Штатн
ый 

09.1
1.19

72 

Высшее 
(Черепове

цкий 

государст
венный 

педагогич

еский 
институт 

1990-

1995) 

Педагог
ика и 

методи

ка 
начальн

ого 

образов
ания  

26 Учител
ь 

.началь

ных 
.классо

в и зам 

по УВР 

Учите
ль 

начал

ьных 
классо

в 

Зам.по 
ВР(0,5с

тавки) 

выс
шая 

11.09.2017 
13.09.2017 

«Образование 

обучающихся с 
задержкой 

психического 

развития в 
контексте 

требований 

ФГОС НОО 
ОВЗ» 

Универсальные 

учебные 
действия как 

предмет 

проектирования 
и мониторинга в 

начальной школе 
(36 часов) 15-25 

июля 2019 г. 

Совершенствова
ние 

профессиональн

ых компетенций 
учителя в части 

оценочных 

процедур по 
учебному 

предмету 

«Математика» 
(начальное 

общее 

образование) 24 
часов, 17.02.2020 

– 21.02.2020 г. 

12.10.2020 – 
16.10.2020 г. 

Проектирование 

учебной 
деятельности на 

основе 

результатов 
оценки качества 

образования в 

условиях 
реализации 

требований 

ФГОС в 
начальных 

классах» 

Воронеж  (36 
часов)   

Основы 

цифровой 
грамотности (18 

часов)  Октябрь 

2020 
12.05.2021  

«Совершенствов

ание 
управленческих 

компетенций 

руководителей 
системы 

образования» 16 

часов 
АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

22.10.2
020 № 

1619 
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институт 
развития 

образования» 

29.07.2021  

Федеральный  

государственный 

образовательный  
стандарт 

начального 

общего 
образования в 

соответствии с 

приказом 
Минпросвещени

я Росии № 286 от 

31 мая 2021 г. 
(44 часа, 

Саратов) 

 

8
. 

Кокша
ров  

Евгени

й 
Никола

евич 

Штатн
ый 

05.1
2.19

77 

Среднее –
техническ

ое 

(Торжокск
ий 

индустриа

льно-
педагогич

еский 
техникум.

1995-

1998) 

Учител
ь 

техниче

ского 
труда и 

черчени

я с 
правом 

препода
вания 

физвос

питания 

19 
 

Учител
ь 

физиче

ской 
культур

ы 

физку
льтур

а 

 выс
шая 

Рефлексивный 
анализ урока на 

основе 

кураторской 
методики. 16.10. 

2020 г. (24 часа) 

АОУ ВО ДПО 
«ВИРО» г. 

Вологда ФГБОУ 
ВО «ВГУ»   

«Содержание и 

методические 
особенности 

преподавания 

адаптивной 
физической 

культуры в 

условиях 
реализации 

ФГОС общего 

образования» 72 
часа 

05.10.2020-

23.10.2020 г. 
 

22.11.2
018 № 

234 

9

. 

Кузнец

ова 

Лариса 
Иванов

на 

Штатн

ый 

19.0

8.19

78 

Среднее 

специальн

ое 
(Вологодс

кое 

музыкальн
ое 

училище 

1993-
1997) 

Хорово

е 

дирижи
рование 

24 Учител

ь 

музыки 
и ИЗО 

 

Музы

ка 

Искус
ство 

(изо) 

 выс

шая 

Мастерство 

куратора: как 

развить 
потенциал 

педагогов» 

16.10.2020 72 
часа 

«Воспитательная 

деятельность в 
общеобразовател

ьной 

организации» 
106 часов с 

19.07.2021-

22.08.2021 

26.06.2

018 

№1575 

1

0

. 

Колосо

ва 

Ольга 
Сергее

вна 

Штатн

ый 

13.0

8.19

90 

Среднее 

специальн

ое 
(Великоус

тюгский 

гуманитар

но-

педагогич

еский 
колледж) 

27.06.2011 

Учител

ь 

начальн
ых 

классов 

9 Учител

ь 

.началь
ных 

.классо

в 

Учите

ль 

начал
ьных 

классо

в 

 перв

ая 

«Проектировани

е и реализация 

АООП НОО для 
обучающихся  

с ЗПР (ФГОС 

ОВЗ) учителем 

начальных 

классов» 

(28.10.2019-
07.11.2019) 

Основы 

цифровой 
грамотности (18 

часов)  Ноябрь, 

2020 

27.06.2

016 

№330-К 
продле

но до 

31.12.2

021г 

1
1 

Капуст
ина 

Марин

а 

Штатн
ый 

17.0
8.19

99 

Среднее 
специальн

ое 

(Тотемски

Учител
ь 

начальн

ых 

 Учител
ь 

.началь

ных 

Учите
ль 

начал

ьных 
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Иванов
на 

й 
политехни

ческий 

колледж)3

0.06.2021 

классов .классо
в 

классо
в 

1

4

. 

Нохри

на 

Ольга 
Аркадь

евна    

Штатн

ый 

15.0

6.19

88 

Высшее(В

ологодски

й 
государст

венный 

педагогич
еский 

университ

ет2005-
2010) 

Социал

ьная 

работа 
в 

системе 

образов
ания 

4 Педагог

-

психол
ог 

Педаг

ог-

Психо
лог  

Соц.педаг

ог  

б/к Профессиональн

ой 

подготовки 
«Психолого-

педагогическое 

образование» 
15.08.2018 

 

«Профессиональ
ная 

компетентность 

педагога-
психолога, 

социального 

педагога в 
условиях 

реализации 

новых 
образовательных 

и 

профессиональн
ых 

стандартов».23.0
3.2018 

 

«Психолого-
педагогическое 

образование»15.

08.2018 
 

«Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

образовательног

о 
процесса»03.11.2

018 

Соответ

ствие с 

занимае
мой 

должно

сти 

1

5
. 

Опалих

ина 
Ирина 

Анатол

ьевна  

Штатн

ый 

01.0

5.19
71 

Высшее(В

ГПУ 
Университ

ет 1995) 

Учител

ь 
начальн

ых 

классов
, 

воспита

тель 

30 Учител

ь 
.началь

ных 

.классо
в 

Учите

ль 
начал

ьных 

классо
в 

 выс

шая 

«Актуальные 

проблемы 
реализации 

ФГОС НОО в 

контексте 
требований 

профессиональн

ого стандарта  
педагога».08.06.2

018 

Совершенствова
ние 

профессиональн

ых компетенций 
учителя в части 

оценочных 

процедур по 
учебному 

предмету 

«Математика» 
(начальное 

общее 
образование) 16 

часов  Февраль, 

2019 г. 
Основы 

цифровой 

грамотности (18 
часов)  Октябрь 

2020 

«Содержание и 
методика 

преподавания 

курса 
финансовой 

грамонтности 

19.12.2

019 № 
2273 



  

47 

 

различным 
катнгориям 

обучающихся» 

72 часа с 

15.03.2021-

02.04.2021 

1

7
. 

Панова 

Ольга 
Анатол

ьевна 

Штатн

ый 

01.0

1.19
74 

Высшее(В

ологодски
й 

государст

венный 
педагогич

еский 

университ
ет1993-

1997) 

Учител

ь 
начальн

ых 

классов 

28 Учител

ь 
.началь

ных 

.классо
в 

Учите

ль 
начал

ьных 

классо
в 

 выс

шая 

Рефлексивный 

анализ урока на 
основе 

кураторской 

методики. 16.10. 
2020 г. (24 часа) 

Создание новых 

мест 
дополнительного 

образования 

детей в 
Вологодской 

области» 16 

часов АОУ ВО 
ДПО «ВИРО» 

30.10.2020 

15.06.21 -
19.06.2021 

Осуществление 

образовательной 
деятельности с 

использованием 
современных 

цифровых 

технологий 
24 часа 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» г. 
Вологда 

27.02.2

018 
№653  

1

8 

Попова 

Ирина 

Юрьев
на  

Штатн

ый  

16.0

2.19

63 

Высшее(Г

ОУ 

высшего 
профессио

нального 

образован
ия 

«Черепове

цкий 
государст

венный 

университ
ет» 2006-

2010) 

«Педаг

огика и 

методи
ка  

дошкол

ьного 
образов

ания» 

37 Социал

ьный 

педагог 
 

Социа

льный 

педаг
ог 

Библиот

екарь 

б/к  Соответ

ствие 

занимае
мой 

должно

сти 

2

0
. 

Рохлец

ова 
Наталь

я 
Алекса

ндровн

а 

Штатн

ый 

22.0

8.19
83 

Высшее 

(Вологодс
кий 

государст
венный 

университ

ет 2012-
2016) 

Учител

ь 
начальн

ых 
классов 

12 Учител

ь 
.началь

ных 
.классо

в 

Учите

ль 
начал

ьных 
классо

в 

 1 Курсы 

профессиональн
ой 

переподготовки 
«Олигофренопед

агогик»29.08.201

8 
Разработка и 

реализация 

АООП 
начального 

образования для 

детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов 

(16 часов) 02.07-

15.07.2019 

Создание новых 

мест 

дополнительного 
образования 

детей в 

Вологодской 
области» 16 

часов АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 
30.10.2020 

 

26.09.2

019 № 
1605 

2

2

Рычков 

Дмитр

Штатн

ый 

04.0

3.19

Высшее(В

ологодски

«Физич

еская 

26 учитель 

техноло

физку

льтур

Трудово

е 

I ФГОС среднего 

общего 

27.09.2

018 
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. ий 
Алекса

ндрови

ч 

71 й 
государст

венный 

дорожный 

педагогич

еский 

университ
ет 1991-

1995) 

культур
а и 

спорт» 

гии, 
физич.к

ультур

ы 

а обучени
е  

образования:  
содержание и 

технологии  

введения в 

профессиональн

ую деятельность 

педагога  
27.04.2020 – 

20.05.20202 г. 72 

часа 
19.04.21-

28.04.2021 

Совершенствова
ние 

профессиональн

ых компетенций 
учителей 

технологии в 

условиях 
цифровой 

трансформации 

42 часа 
АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» г. 

Вологда 

№2358 

2
3

. 

Старов
ская 

Наталь
я 

Василь

евна 

Штатн
ый 

18.0
8.19

77 

Высшее(В
ологодски

й 
государст

венный 

педагогич
еский 

университ

ет1997-
2002) 

«Педаг
огика и 

методи
ка 

начальн

ого 
образов

ания» 

17 Учител
ь 

.началь
ных 

.классо

в 

Учите
ль 

начал
ьных 

классо

в 

 б/к Формирующее 
оценивание в 

условиях 
реализации 

ФГОС (16 часов) 

Июль, 2019 г. 
12.10.2020-

21.10.2020 

"Реализация 
предметной 

области" Основы 

духовно-
нравственной 

культуры 

народов России " 
в контексте 

требований 

ФГОС основного 
общего 

образования". 36 

часов 

26.09.2
019 № 

1605 

2
5

. 

Сковор
одина 

Надеж

да 
Евгень

евна 

Штатн
ый 

17.0
8.19

81 

Среднее 
профессио

нальное 

(«Тотемск
ое 

педагогич

еское 
училище» 

1998-

2001) 

«Препо
давание 

в 

начальн
ых 

классах

» 

18 Учител
ь 

иностра

нного 
языка 

иност
ранны

й язык 

 

 б/к Эффективные 
технологии 

преподавания 

английского 
языка в 

начальной 

школе. (72 часа) 
Июль, 2019 г.  

Переподготовка 

Педагогическое 
образование: 

Английский 

язык в 
образовательных 

организациях. (1 

апреля – 25 
июня) 

Рефлексивный 
анализ урока на 

основе 

кураторской 
методики. 16.10. 

2020 г. (24 часа) 

15.06.21 -
19.06.2021 

Осуществление 

образовательной 
деятельности с 

использованием 

современных 
цифровых 

технологий 

Соответ
ствие 

занимае

мой 
должно

сти 
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24 часа 
АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» г. 

Вологда 

 

 

4.5.2. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

Список  учебников на 2021 - 2022  учебный год 

                                                1   класс/ УМК «Школа России»  
 

№ Наименование учебника,  

издательство,  год издания 

1 Русский  язык (в 2частях) 1 класс, Канакина В.П., Горецкий В.Г., Просвещение, 2016 

2 Литературное чтение (в 2 частях) 1 класс, Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Просвещение, 

2017 

3 Русский родной язык,  1 класс, Просвещение, 2020 

4 Литературное чтение на родном (русском) языке 1 класс– Кутейникова Н.Е., Синева О.В., 

Русское слово, 2021 

5 Математика (в 2 частях) 1 класс, Моро М.И., Степанова С.В., Просвещение, 2017 

6 Окружающий  мир (в 2 частях) 1 класс, Плешаков А.А. Просвещение, 2017 

7 Музыка 1 класс – Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Просвещение, 2016 

8 Изобразительное  искусство 1 класс – Неменская Л.А., Просвещение, 2019 

9 Технология 1 класс, Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Просвещение, 2014 

10 Физическая  культура (1-4 кл.) – Лях В.И., Просвещение, 2017 

11 Азбука 1 класс (в 2ч.), Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Просвещение, 2017 

 

Список учебников на 2021 - 2022  учебный год 

                                                2  класс/ УМК «Школа России» 
 

№ Наименование учебника,  

издательство,  год издания 

1 Русский  язык (в 2 частях)     2 класс, Канакина В.П., Горецкий В.Г., Просвещение, 2021 

2 Литературное чтение (в 2 частях) 2 класс, Климанова Л.Ф., Голованова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Просвещение, 2021 

3 Русский родной язык,      2 класс, Просвещение, 2021 

4 Литературное чтение на родном (русском) языке (в 2 частях)2 класс– Кутейникова Н.Е., 

Синева О.В., Русское слово, 2021 

5 Математика (в 2 частях) 2 класс, Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Просвещение, 

2021 

6 Окружающий  мир (в 2 частях) 2 класс, Плешаков А.А. Просвещение, 2021 

7 Музыка 2 класс – Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Просвещение, 2016 

8 Изобразительное  искусство      2 класс – Неменская Л.А., Просвещение, 2016,2020 

9 Технология 2 класс, Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Просвещение, 2021 

10 Физическая  культура (1-4 кл.) – Лях В.И., Просвещение, 2018,2019 

 

Список  учебников на 2021 - 2022  учебный год 

4 класс/УМК « Школа России» 

 

№ Наименование учебника,   издательство,  год издания 

1 Русский  язык (в 2 частях) 4 класс, Канакина В.П., Горецкий В.Г., Просвещение, 2017 

2 Литературное чтение (в 2 частях)  
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4 класс, Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Просвещение, 2017 

3 Русский родной язык, 4 класс, Просвещение, 2021 

4 Литературное чтение на родном (русском) языке (в 2 частях) 4 класс– Кутейникова Н.Е., 

Синева О.В., Русское слово, 2021 

5 Английский  язык 4 класс – Комарова Ю.А., Русское слово, 2016 

6 Математика (в 2 частях) 4 класс, Моро М.И., Волкова С.И. Просвещение, 2017 

7 Окружающий  мир (в 2 частях)   4 класс, Плешаков А.А. Просвещение, 2017 

8      Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 

Кураев А.В. Просвещение,2020,2021 

      Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных 

культур. – Беглов А.С., Саплина Е.В., Просвещение,2020 

       Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. – 

Студеникин М.Т. Русское слово,2020,2021 

9 Музыка 4 класс – Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Просвещение, 2014 

10 Изобразительное  искусство 4 класс – Неменская Л.А., Просвещение, 2014,2015,2018 

11 Технология 4 класс, Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Просвещение, 2016 

12 Физическая  культура (1-4 кл.) – Лях В.И., Просвещение, 2018,2019 

 



 

 

 


