
1  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Министерство образования Оренбургской области 

Управление образования г. Оренбурга 

МОАУ «СОШ № 56 имени Хана В.Д. с углубленным изучением русского языка,  

обществознания и права» 
 

«ПРИНЯТО»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Педагогическим советом                                                                                                                                                                                                                                                                      

МОАУ «СОШ № 56»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Протокол №14 от 01.07.2024                                                                                                     

   

 «УТВЕРЖДЕНО»  

Директор МОАУ «СОШ № 

56» _________ Солодовникова 

И.Н. приказ № 01.20-337 от 

01.07.2024г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа  

Муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 56 имени Хана В.Д. с углубленным изучением  

русского языка, обществознания и права» 

начального общего образования 

с задержкой психического развития 

 (вариант 7.2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренбург, 2024 



2  

 

 

 

Содержание 

 

№ п/п. Разделы Программы стр. 

Раздел 1. Целевой 

1.1 
Пояснительная записка 

3 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

8 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

15 

Раздел 2. Содержательный 

2.1 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

26 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с задержкой психического развития на уровне начального 

общего образования 

81 

2.3 Программа коррекционной работы. 89 

2.4 Рабочая программа воспитания 100 

Раздел 3. Организационный 

3.1 Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР 101 

3.2. 
Календарный учебный график 

104 

3.3 
План внеурочной деятельности 

106 

3.4 Календарный план воспитательной работы 113 

3.5 Система условий реализации АООП НОО 131 



3  

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Нормативно-правовую базу разработки адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования (далее АООП НОО) обучающихся с задержкой психического развития 

(далее ЗПР) (вариант 7.2) муниципального общеобразовательного автономного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа № 56имени Хана В.Д. с углубленным изучением русского языка, 

обществознания и права г. Оренбурга (далее МОАУ СОШ № 56)  составляют: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный закон от 24.09.2022 г. №371-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации". 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №286 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 19.12. 2014 г. № 2598). 

 Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная приказом 
Министерства Просвещения РФ от 24.11.2022 г. № 2023. 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г. №115 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Указ Президента РФ от 09.11.2022 г. №809 «Об утверждении Основ государственной политики 

по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к образовательным организациям, утвержденные 
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 (СП 
2.4.3648-20). 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для 
человека факторов среды обитания, утв. Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2 (СанПиН 1.2.3685-21). 

 Устав и локальные акты  МОАУ СОШ № 56. 

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 для 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 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; 
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• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 
учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 
обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества 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. 

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.) МОАУ СОШ № 56 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. 
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Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных формах: как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. Школа 

обеспечивает требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и 

воспитания. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может быть 

реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психологомедико-педагогического обследования. 

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 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) в целом сохраняется в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной аттестации в 

иных формах. Текущая, промежуточная аттестация на уровне начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не является основанием для смены 

варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы 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 обучающиеся, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа.. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
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недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 
соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

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

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

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

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

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу обучающегося 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 соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером   и  структурой  нарушения  психического развития.  Задача разграничения 

вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

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 



7  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 
поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую 

логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Выделяются образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 
процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 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; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 
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 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). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являются основой для разработки АООП НОО; 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

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

реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражает 
требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передает специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствует возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных , предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 
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значимые ценностные установки, необходимые для снижения 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; 

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 
временнопространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

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

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

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО 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; 
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осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 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: 

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 

грамматикоорфографических 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, 
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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: 

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

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

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; 

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: 

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. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно- 

прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 
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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: 

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 

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. 

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую 

направленность. Содержание этого направления представлено коррекционно- 

развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными занятиями). 

Логопедические занятия направлены на формирование и развитие различных видов устной 

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

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекцию 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционных занятий является формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

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

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

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

социального статуса обучающегося в коллективе. 
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Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практикоориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ОВЗ в различных средах: 

 - развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении , проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни,  проявляющееся : 

-в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими обучающимися; 

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

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 
- в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и 

дальнем окружении; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

- - в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 
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- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

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

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

достопримечательностей и других; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося ; 

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

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

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

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

- в умении передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье; с учителями и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ОВЗ отражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других 

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

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
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- стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметнопрактической деятельности; 

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

сохранять способ действий; 

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 
- оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП НОО ОВЗ предметные, метапредметные и 

личностные результаты, универсальные учебные действия. 

Группа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разнородна: они имеют не 

только общие, но и особые образовательные потребности. При этом диапазон различий 

обучающихся в целом и в каждой категории в отдельности столь велик, что единый 

итоговый уровень школьного образования невозможен. В связи с этим требуется выделение 

нескольких уровней, соответствующих всему диапазону возможностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, и их стандартизация. 

Предметом стандартизации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

становится сам уровень образования, который в результате обучения осваивает 

обучающийся. 

Соответственно, в структуре содержания образования для каждого уровня условно 

выделяются и рассматриваются два взаимосвязанных и взаимодействующих 

компонента: 

«академический» и «жизненной компетенции». Их соотношение специфично для каждого 

уровня образования. 

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья как накопление потенциальных возможностей для 

их активной реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, что 

обучающийся впоследствии сможет самостоятельно сформированные у него универсальные 

учебные действия использовать для личного, профессионального и социального развития. 

Компонент  жизненной компетенции рассматривается в структуре  образования 

обучаюихся с ограниченными возможностями здоровья как овладение универсальными 

учебными действиями, уже сейчас необходимыми обучающимся в обыденной жизни. Если 

овладение академическими универсальными учебными  действиями направленно 

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом 

движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережающая 

наличные возможности обучающегося интеграция в более сложное социальное окружение. 

Каждый стандартизируемый уровень образования должен обеспечить обучающемуся не 

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

способность их реализации в жизни для достижения личных целей. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2) 

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

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП 

НОО (вариант 7.2) 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 (вариант 7.2). 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основным и 

функциями являются ориентация образовательной деятельности 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 (вариант 7.2) 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 образовательную деятельность 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 (вариант 7.2) 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 ииндивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

измененийпсихического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений восвоении 

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 (вариант 7.2) необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС 
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НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация 

с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

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 объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. 

Состав экспертной группы определяется Школой и включает педагогических и 

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога, фельдшера), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.2) 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены 

в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов 

– нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 

балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для 

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

обучающегося. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психологомедико- 

педагогический консилиум (далее – ПМПк). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 

ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

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

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

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах: 
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достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

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

учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

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

когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма 

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

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в первом и первом дополнительном классах целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в 

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

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

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

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО (вариант 7.2) в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО (вариант 7.2)) 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 

короткиесмысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
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3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 
онадополнительно 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 обучающегося проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом 
возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО (вариант 7.2) должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» «стало») 

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования, и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Особенностями системы оценки являются: 

    комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебнопрактических и учебно-познавательных задач; 

 оценка достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

оценка  динамики  учебных  достижений  обучающихся  и  развития  их  социальной 

(жизненной) компетенции; 

 уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 
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   использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

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

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

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

достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание 

которых разработано образовательной организацией с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

• смыслоообразование  —  поиск  и  установление  личностного  смысла  (т.  е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации; 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

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

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

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

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
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знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

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

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в образовательной 

программе, является оценка личностного прогресса обучающегося с помощью портфолио, 

способствующего формированию обучающихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные УУД: 

1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки. 
3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями. 

4. Познавательная мотивация учения. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

задач; 

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

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

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

характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Регулятивные УУД: 

1. Умение определять цель деятельности на уроке. 

2. Умение работать по плану. 

3. Умение контролировать выполнение заданий 
Познавательные УУД: 

1. Умение ориентироваться в учебнике. 

2. Умение сравнивать и группировать предметы. 
3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 
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4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему). 

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 
Коммуникативные УУД: 

1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 
3. Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Умение слушать и понимать речь других. 

5. Умение участвовать в паре. 
В учебном году проводится диагностика сформированности УУД. Диагностическая 

работа включает в себя задания на выявление планируемых результатов. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся с 

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

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных и 

диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов направленных на 

определение уровня освоения темы обучающимися. 

Формы представления образовательных результатов: 

 дневник обучающегося; 

 личное дело обучающегося; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 
по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося. 

 портфолио обучающегося. 

Портфолио обучающегося : 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 
действий обучающихся с ЗПР; 

• предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

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

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач; 

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Цель Способ Оценка Виды помощи 

Текущий контроль 

Диагностика 

текущих 

результатов 

освоения 

предметных 

программ и 

программы УУД, 
соотнесение 

достигнутых 

результатов с 

планируемыми, 

определение 

дальнейших 

коррекционно- 

развивающих 
мероприятий. 

Диагностическ 

ие, 

практические, 

самостоятельн 

ые, творческие 

работы, 

дидактические 

карточки, 

средства ИКТ, 

тесты, 

портфолио, 

проекты. 

1) общепринятая 

пятибалльная шкала для оценки 

полноты и глубины освоения 

материала, 

умения решать учебно- 

познавательные и 

практические задачи; 

( в 1 классе – безотметочное 
обучение; во втором полугодии 

при выполнении контрольных 

работ определяется уровень 

освоения темы); 
2) оценки:«зачет \ незачет» 

(«удовлетворительно \ 

неудовлетворительно»), т.е. 

оценка, свидетельствующаяоб 

освоении опорной системы 

знанийи правильном выполнении 

учебных действий в рамках 

диапазона заданных задач, 

построенных на опорном 

учебном материале; 

Оценки: «хорошо», 

«отлично», свидетельствующие 

об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения 
учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 
3) индивидуальное наблюдение 

за деятельностью обучающегося 

в процессе работы с классом. 

Коррекционноразвивающие 

занятия, индивидуальные 

занятия с учителем по 

ликвидации «пробелов»; 

дифференцированные 

разноуровневые задания, 

памятки, образцы записей, 

таблицы и схемы, счетный 

материал,опорные схемы, 

обучение приемам 

мнемотехники, обучение 

приемам самоконтроля, 

использование 

интерактивных технологий 

(компьютерные 

образовательные  игры, 

задания, тесты, учебные 

презентации); психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей. 

Промежуточная аттестация 
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Системное 
обобщение 

итогов учебной 

деятельности по 

Устный и 
письменный 

опрос, тести- 

рование, 

1) общепринятая 
пятибалльная шкала для 

оценки полноты и глубины 

освоения 

Организация повторения 
учебного материала, 

проекты, презентации, 

разделу, теме контрольные 

и 

диагностиче 

с кие работы, 

проекты. 

материала, умения решать 

учебно- познавательные и 

практические задачи (в 1ом 

классе безотметочное 

обучение); 
2) работы в «Портфолио» 

оцениваются по критериям, 

обозначенным педагогом и 

классом. 

творческие работы, 

предметные недели, 

олимпиады и конкурсы; 

психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей 

Комплексная диагностика 

Диагностирован 

и е качества 

обучения, 

личностных 

достижений 

обучающихся 

Логопедическ 

ое и 

психологичес 

кое 

тестирование, 
тесты 

обученности 
по 

предметам, 

портфолио 

обучающегос 

я, учебные 

проекты. 

Результаты оцениваются: 

- по бальной системе теста; 

- по уровням: высокий, 
средний, низкий; 

- по критериям оценки 
портфолио; 

- по критериям оценки 
проектов. 

Медико-психолого- 

педагогический консилиум 

с выработкой рекомендаций 

по уточнению и коррекции 

индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося с ОВЗ, 

коррекционно- 
развивающие занятия, 

занятия с 

психологом и логопедом, 

психолого- педагогическое 

консультирование 

родителей. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 
формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

(четверть, год) 

урочная деятельность внеурочная деятельность 

устный опрос, 

письменная 

самостоятельная 

работа, 

диктанты - 

контрольное 

списывание 

тестовые задания 
-графическая 

работа, 

изложение, 

доклад 

творческая работа 
посещение 

-диагностическая 

контрольная 

работа 

-диктанты 
-изложение 

-контроль техники 
чтения 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 
проектах и программах 

внеурочной деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 
-анализ психолого-педагогических 

исследований 
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Оценку предметных результатов целесообразно  начинать со 2-го года обучения , т. е. в тот 
период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

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

смогут ее организовывать под руководством учителя. Во время обучения в 1 классе используется 

только качественная оценка. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (задержкой психического развития) планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, 

составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

(ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР), самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью диагностики. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития 

на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебнопознавательной 

деятельности, но и повседневной жизни. 

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 случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное психологомедико- 

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ (с 

согласия родителей / законных представителей обучающегося). 

 

 

уроков 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения основной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Основное содержание учебных предметов 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни обучающегося с ЗПР. 

Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности обучающегося с ЗПР, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания программ является формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся с ЗПР. Распространяются общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 

то же время такой подход предупреждает узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- 

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. 

Это определило необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект даёт основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности процесса образования обучающихся с ЗПР. 

Для развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе явилось 

создание развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, стимулирующей 

активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Обучающемуся с ЗПР предоставляются условия для развития рефлексии — способности 
осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

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

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль обучающегося, 

направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие обучающегося с 

ЗПР. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

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

нормах. Происходят изменения в самооценке обучающегося. Оставаясь достаточно 

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

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне начального общего образования. Разделы программы учебных предметов 

формируются с учётом состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

1. Русский язык. Родной русский язык 

Виды речевой деятельности 
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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 обучающимся 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 твѐрдых и 
мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—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 обучающегося. 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. 
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Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 
точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 

животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу— щу, жи— 

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. 
Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики 

звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твердый — 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 твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель 

твердости—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, 

леслесник — 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. 
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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, 3е 

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 имен 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 имен прилагательных. 

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 имѐн 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. 
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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 имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

- безударные окончания имен прилагательных; 
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- не с глаголами; 
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 
числа (пишешь, учишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

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

Развитие речи 

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

овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 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 определѐнную 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. 
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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. Литературное чтение на родном (русском) языке Виды речевой и 

читательской деятельности 

Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух звучащей  речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

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

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

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 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 иллюстративно изобразительных материалов. 

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

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

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно- 

иллюстративный материал). 

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

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

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

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

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

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

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

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

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 
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Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

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

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

речь. 

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

(передача основных мыслей). 

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

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

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

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

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

описание на основе текста). 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на 

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

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

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

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

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

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

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема 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 учетом 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 учетом особенностей монологического 

высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

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

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия обучающихся с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
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, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

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

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

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

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

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

смысла. 

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

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

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

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

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

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

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

каникулы. 

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

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

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

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

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности в русле говорения 

1. Диалогическая форма 
Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового 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, 
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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 (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. 

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

пределах тематики начальной школы, в объѐме 300 лексических единиц для усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами. 

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

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

определенным и нулевым артиклем. 

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

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (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 осведомленность 

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

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 
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детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с 
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

4. Математика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

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

тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма 

и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, 

между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

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

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближенное измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 
«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 
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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. Твердые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее 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). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. 

Водоемы 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, ее 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, ее 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, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 
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пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Малыш, 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. Духовно-нравственные и культурные 

ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных 

традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность – 

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 об обучающихся, 

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. 

Ученик. 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 обучающегося. 

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. 
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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. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права обучающегося. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

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. Санкт-Петербург: 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, 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 (несколькими) странами (по 

выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, 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. 
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Правило безопасного поведения в общественных местах и в транспорте. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения около железной дороги. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 
6. Основы религиозных культур и светской этики  

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира. 
Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры 

и религии в жизни человека и общества. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки т. д. 

Приемы 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 приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем — 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 приемы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 
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красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 
народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. Цвет. 

Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной 

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, 
закругленные 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. 

Объем. Объем в пространстве и  объем на плоскости. Способы передачи объема. 
Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем 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 гнѐзда, 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), отраженные 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 
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окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, 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, объема, 

фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

8. Музыка 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Обобщенное 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, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры, 

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 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, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее 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 обобщенное выражение художественнообразного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

обучающихся: 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. 

9. Труд (технология) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративо - 

прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение 

к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. Анализ задания, 

организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 
их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание 

и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). В начальной 

школе могут использоваться любые доступные в обработке обучающимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые  в  декоративно-прикладном  творчестве  региона,  в  котором  проживают 
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обучающиеся, 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, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование в интерактивном конструкторе. 

10. Физическая культура (адаптивная) Знания по адаптивной 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 ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 

Организующие команды и приемы. 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. 
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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.). 
Легкая 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; подъѐмы; торможение. 
Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение 

мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и ловля мяча 

на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя 

подача мяча (одной рукой снизу).61 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм 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». 

 

2.1.5. Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Пояснительная записка 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; формирование интереса к 
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познанию; 

формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; создание 

мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

развитие у школьников общекультурной компетентности; развитие умения принимать 

осознанные решения и делать выбор; осознание своего места в обществе; 

познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют  следующие 

документы. 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 

69676). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 

69675). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 

12.09.2022 № 70034). 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий 
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Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4 классов. В 2023–2024 

учебном году запланировано проведение 34 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой Программа курса внеурочной деятельности разработана с 

учѐтом федеральных образовательных программ начального общего образования. Это 

позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать еѐ не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 

ребѐнка. Это проявляется: 

в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: соответствие датам 

календаря; 

значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 

текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). 

Например, 

«День народного единства», «День защитника Отечества», «Новогодние семейные традиции 

разных народов России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День российской 

науки» и т. д. 

Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 

«190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «215-летие со дня 

рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. 

Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны 

с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К 

примеру: 

«Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического 

здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание 

должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся 
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гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого 

сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются 

предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом. 

Историческая память 

историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 
историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: 

благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании 

занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных 

исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

Преемственность поколений 

каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаѐт, 

продолжает его достижения, традиции; 

семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном 

отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается 
проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, 

историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе 

качества, которые были характерны для наших предков, людей далѐких поколений: любовь 

к родной земле, малой родине, Отечеству. 

Патриотизм — любовь к Родине 

патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному 

дому, малой родине; 

патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах 

человеческой жизни. 

Доброта, добрые дела 

доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности; 

благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

Семья и семейные ценности 

семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 
делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, 

традициями и т. д.; 

каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех 

ее делах, помогать родителям; 

семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 
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обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День 

матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др. 

Культура России 

культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 
культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 

предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 

взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, 

подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие 

сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи 

и музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

Наука на службе Родины 

наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 
представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в 

процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской 

науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 

содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно 

добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения 

нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как 

неучебных формируются определенные ценности: высшие нравственные чувства и 

социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к 

обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их 

принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. 

При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 

функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень 

развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса 

семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие 

задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребѐнка – главная цель педагога. Личностных результатов 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 
разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие 

педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках 

реализации программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 
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С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая 

книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и 

каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и 

каждого человека. Историческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать 
в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, 

где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой, беречь еѐ — часть любви к Отчизне. 

Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая 

Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: 

страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои 

Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», 

«Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое 
права и обязанности гражданина. Права ребѐнка в России. Примеры выполнения 

обязанностей членами общества. Избирательная система в России (общее представление) 

(«Главный закон страны», 

«Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических 

чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в 

список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные 

достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная 

жемчужина. Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь 

домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий 

(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом 

самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет 

нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всѐ время, пока работаешь? («Труд 

крут!», 

«Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтѐрская деятельность — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: 

кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые 

времена: благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в 

традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: 
примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы 

вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы 

делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, 

слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль 

молодежи 
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Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 

поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. 

Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)», 

«Россия – здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования 
Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. 

Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в 

России. История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных 

народов России»). 

День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение 

научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность 

поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, 

Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учѐных, без которых 

невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, 

радиоприѐмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: 

талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и 

деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в 

школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его 

создаѐт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования 
Интернет- ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический 

суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. 

Менделеева. День российской науки»). 

День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита 

Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 

земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество 

российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 

280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 

Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. 

Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях 

в семье (День матери)»). 

День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полѐт человека в космос – Ю. 

А. Гагарин; первый выход в открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полѐт в 

космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я 

вижу Землю! Это так красиво»). 

Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний 

весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних 

времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, 
когда женщины- работницы выступили на митинге с требованиями прекратить 

эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной 

войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в 

победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они 

хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места 

принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения 

узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, 

любим, гордимся («День памяти»). 
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День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов 

Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, 

живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на 

склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, 

что все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»). 

День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребѐнку 

возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только 

каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и 

общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День 

Знаний»). 

День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. 
Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего 

поколения. Учитель 

— советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка 

учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, первые 

учителя- монахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие 

педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская 

школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 

День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и 

поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические 

чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 

году, когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными 

захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с 

фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 
Историческая память: Пѐтр и Феврония Муромские – символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в 

жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; 

взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». 

Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к 

бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 

деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание 

роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или 

дочь. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с 

ребѐнком всѐ время присутствует мама — человек, чьѐ сердце бьѐтся чаще и сильнее, чем у 

других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. 

Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от 

Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические 
театры в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его 

выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального 

искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего 

мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К 

Международному дню цирка)», 

«От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель 

нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских 

писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, 
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внесший вклад в развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. 

Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотическе воспитание: осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и обязанности 

гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим 
миром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 

выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 

различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к 

поисково- исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных 

учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, 

классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, 

приводить примеры событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к 

окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. Работать с информацией, 

представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в 

диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; 
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные 

высказывания, небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить 

небольшие публичные выступлени Универсальные учебные регулятивные действия: 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение. Принимать участие в планировании действий 

и операций по решению учебной задачи, оценивать свое участие в общей беседе 

(дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по 

освоению предметных планируемых результатов. 
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Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания 

учебных предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность 

младших школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных 

ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной 

задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной 

и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами 

речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 
произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений у устного народного творчества; овладение элементарными 

умениями анализа и интерпретации текста 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 

народа. Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 

работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие 

умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 

природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и обычаях, 

хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать 

и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-

следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре 

родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного 

поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной 

и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

приобретение опыта положительного эмоционально- ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 
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Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов 

"милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, 

приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, 

готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 
различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 

правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных 
предметов и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной 

эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и 

является после решения воспитательных задач - существенной и приоритетной 

Тематическое планирование 

  

Образ будущего. Ко Дню знаний 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС 

Дорогами России 

Путь зерна 

День учителя 

Легенды о России 

Что значит быть взрослым? 

Как создать крепкую семью 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства 

Твой вклад в общее дело 
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С заботой к себе и окружающим 

День матери 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра) 

День Героев Отечества 

Как  пишут законы? 

Одна страна – одни традиции 

День российской печати 

День студента 

БРИКС(тема о международных отношениях Бизнес 

и технологическое предпринимательство 

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф.Ушакова 

Арктика– территория развития 

Международный женский день 

Массовый спорт в России 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека 

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения 

П.И Чайковского 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент) 

Герои космической отрасли 

Гражданская авиация России 

Медицина России 

Что такое успех? (ко Дню труда) 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне 

Жизнь  в Движении 

Ценности,которые 

нас объединяют 

 

Содержание курса внеурочной деятенльости  

«Профориентаицонные уроки» в 1-4 класах  

 

Планируемые  результаты освоения   курса внеурочной деятельности 

«Профориентационные уроки» 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы «Все 

профессии важны, все профессии нужны» 
В ходе реализации программы обучающиеся должны овладевать специальными знаниями, 

умениями и навыками. К ним относятся: 

 когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

 мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть 

какой-либо профессиональной деятельностью; 

 поведенческие – навыки трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность, 

самостоятельность в труде. 
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Метапредметными результатами программы – является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1.1. Регулятивные УУД: 
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

1.2. Познавательные УУД: 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

  1.3. Коммуникативные УУД: 
 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством 

формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения уроков). 

    Первый уровень результатов (1-й класс)  – приобретение социальных знаний. Занятия 

по конструированию, знакомство с домашними ремёслами, экскурсии на производство, 

встречи с людьми разных профессий 

    Второй уровень результатов (2–3-й классы) – формирование ценностного отношения к 

социальной реальности. Сюжетно-ролевые, продуктивные игры («Почта», «В 

магазине», «Выпуск классной газеты») 

   Третий уровень результатов (4-й класс)  – получение опыта самостоятельного 

общественного действия. Совместное образовательное производство детей и взрослых 

1. Содержание курса 1 класс  

Введение в мир профессий 5 ч 

Зачем человек трудится? Какие профессии ты знаешь? Мир интересных профессий 

Чем пахнут ремесла? Кем я хочу стать? 

Профессии в школе 2ч 

Профессия – учитель. Профессия -библиотекарь 

Знакомство с  различными  профессиями 12ч 

Профессия –библиотекарь. Профессия – продавец. Профессия – парикмахер. Профессия – 

повар. Профессия – почтальон. Профессия – врач. Профессия – художник.  

Проект «Азбука профессий» 9ч 

Организационное занятие. Предъявление заданий группам. Представление мини-проектов  

о профессиях на буквы А-Д. Представление мини-проектов о профессиях на 

буквы Е-К. Представление мини-проектов  профессиях на буквы Л-Р. Представление мини-

проектов о профессиях на буквы С-Я. Оформление результатов проекта 

Профессия моих родителей   3ч 

Кем работают мои родители? Встреча с родителями 
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Викторина «Что мы узнали?» 1ч 

Обобщающее занятие по тем профессиям, с которыми познакомились 

Праздник «Все профессии важны, все профессии нужны!»  1ч 

Семейный праздник про все профессии.  

Тематическое  планирование  курса внеурочной деятельности 

«Профориентационные уроки» 

1 класс 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Зачем человек трудится? 1 

2 Какие профессии ты знаешь? 1 

3 Мир интересных профессий 1 

4 Чем пахнут ремесла? 1 

5 Кем я хочу стать? 1 

6 Профессия – учитель 1 

7 Профессия -библиотекарь 1 

8-9 Профессия – продавец 2 

10-11 Профессия – парикмахер 2 

12-13 Профессия – повар 2 

14-15 Профессия – почтальон 2 

16-17 Профессия – врач 2 

18-19 Профессия – художник 2 

20 Организационное занятие. Предъявление заданий 

группам 

1 

21-22 Представление мини-проектов  о профессиях на 

буквы А-Д 

2 

23 Представление мини-проектов о профессиях на 

буквы Е-К 

1 

24-25 Представление мини-проектов  профессиях на 

буквы Л-Р 

2 

26-27 Представление мини-проектов о профессиях на 

буквы С-Я 

2 

28 Оформление результатов проекта 1 

29-30 Кем работают мои родители? 2 

31 Встреча с родителями 1 

32 Викторина «Что мы узнали?» 1 

33 Праздник «Все профессии важны, все профессии 

нужны!» Промежуточная аттестация 

1 

 

Содержание курса 2 класс  

Занятие. 1. Мы построим новый дом.  

Знакомство с профессией архитектора. Работа с конструктором. 

Занятие. 2. Кто такой  – дизайнер.  

Описание профессии дизайнера и его деятельности. Знакомство с понятиями: эскиз, образ, 

модель, узоры и др.; с видами деятельности — показывать, намечать, делать. Мини-проект 

«Я хочу стать дизайнером» 

Занятие. 3. Самый классный –  классный уголок.  

Оформление классного уголка. Творческий проект.   

Занятие. 4. Как составить букет 

Знакомство с профессией – флорист. Важное в профессии – творческое мышление и 

фантазия. Беседа «Как создать настроение при помощи цветов и трав». Проект «Подарить 

цветы – значит, выразить свои чувства: любовь, почтение, уважение». 
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Занятие. 5. Фигурки из цветов.  

Введение понятий: флористика, цвет, форма, композиция.  Секреты составления композиций 

из цветов: сорт цветов, популярность растений и их сочетаемость.  «Спасибо, Учитель!» – 

цветочные проекты. Практическая работа. 

Занятие.6. Кто такой скульптор 

Профессия – скульптор.  Близкие понятия – художник, мастер. Виды скульптуры (статуя, 

группа, статуэтка, бюст, памятники, монументы). Основные способы работы скульптора: 

резьба, высекание, лепка, литье. Качества, необходимые в профессии: художественные 

способности, физическая сила, память, внимание, терпение, аккуратность.  

Занятие. 7. Лепка из глины 

Работа с глиной.  

Занятие. 8. Маленькие феи. Как придумать аромат 

Знакомство с профессией –  парфюмера. Введение основных понятий: начальная нота, 

«сердце» запаха и конечная нота – шлейф. Лаборатория ароматов: колбочки, флаконы, 

баночки. Беседа «Обоняние – самое загадочное чувство человека». Дискуссия «Как можно 

стать настоящим парфюмером?»  

Занятие. 9. Кто шьёт новую одежду.  В гости на швейную фабрику, ателье  

Профессия – портной. Смежные профессии: закройщик, швея. Швейные изделия. Орудия 

труда: игла, ножницы, булавка, швейная машина, утюг. Экскурсия в ателье. 

Занятие. 10. Вкусная профессия. Кто готовит нам обед.   

Профессия повар. Введение понятий: поварня, кухонная утварь, шумовка, мутовка, ступка, 

дуршлаг. Игры «Из чего готовят борщ», «Ох, и крутится мама на кухне», «Как у матушки на 

кухне». 

Занятие. 11. Моя мама – парикмахер 

Профессии парикмахер, стилист, визажист, косметолог. Введение понятий: парик, пробор, 

прядь, чёлка, локон, кудри. Практическая работа: эскиз причёски. Аттракцион «Что нужно 

для парикмахера» (среди многих предметов найти нужные и перенести их на другой стол). 

Аттракцион «Завяжи бантик» 

Занятие. 12. «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» Новая жизнь старым 

вещам 

Знакомство с профессией – реставратор. Проект «Новая жизнь старым вещам» 

Занятие. 13. Кто украшает книжку. 

Описание профессии  иллюстратора. Виды деятельности: иллюстрирование печатных 

изданий, книг, сборников; разработка дизайна книги, брошюры. Беседа «Каким должен 

быть хороший иллюстратор?» 

Занятие. 14. Рисуем  сказку. Компьютерная иллюстрация  

Современные иллюстраторы. Рисование с помощью графических компьютерных программ. 

Знакомство с иллюстрациями Angel Dominguez к сказке Л. Кэролла “Алиса в стране чудес”, 

с  работами иллюстратора Людмилы Мельникович. 

Занятие. 15. Кто рисует картины 

Описание профессии художника и его деятельности. Типы художников: живописец,  

художник-график, фотохудожник,  художник-мультипликатор. Качества необходимые 

художнику: воображение; способность воспринимать и различать цвета и их оттенки; 

оригинальность, находчивость; развитое пространственно-образное мышление; 

самостоятельность; наблюдательность; открытость для восприятия нового; чувство 

гармонии и вкуса. 

Занятие. 16. Художники –  детям 

Детям о живописи. Галереи лучших работ известных художников для детей. 

Художественная галерея для детей. Золотая осень в картинах русских художников 

Занятие. 17. Когда возникла музыка. Музыканты оркестра 

Музыкант,  аранжировщик,  вокалист – сольный певец или артист хора; дирижёр – 

руководитель оркестра или хора, инструменталист. 
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Занятие. 18. Кто сочиняет музыку 

Композитор. Правилами теории музыки. Отличие композитора от исполнителя.  

Занятие. 19. Композиторы – детям 

Современные композиторы – детям.  Знакомство с творчества композиторов Ю.Савалова, 

Ю. Савельева, В. Коровицина.  

Занятие. 20. Чем занимается дирижёр. Оркестр. Волшебная палочка дирижёра 

Знакомство с профессией дирижёра.  

Занятие. 21. Как стать писателем. Проба пера 

Писатель.  Литературные произведения: повести, рассказы, романы, новеллы, эссе. 

Структура произведения, его сюжет (происшествия и события), персонажей и их 

характеры.  

Занятие. 22. Писатели – детям 

Знакомство с творчеством русских писателей. 

Занятие. 23. Как рождаются стихи. Про поэтов. 

Описание профессии поэта. Жанры: стихотворение, ода, поэма, баллада, стансы, песни и 

т.д.  

Занятие. 24. Поэты – детям 

Знакомство с творчеством советских, российских поэтов. 

Занятие. 25. Профессия – режиссёр 

Профессия – режиссер. Близкие профессии: актёры, операторы, звукорежиссёр, художник-

постановщик, постановщик движений и пр. Постановка фильмов, спектаклей, цирковых 

программ, музыкальных шоу, массовых мероприятий. 

Занятие. 26 Кукольный театр. Сыграем пьесу. 

Беседа «Что такое театр?» Проблемная ситуация «Кто создаёт театральные «полотна»?». 

Сказка Н.А. Юсупова «Серый волк» («Хрестоматия» для 2-го класса). Знакомство с 

особенностями пьесы. Разбор пьесы. Коллективное разучивание реплик. Коллективное 

выполнение эскизов декораций, костюмов, их изготовление. Прогонные и генеральные 

репетиции, выступление. 

Занятие. 27 Я хочу танцевать. Как стать танцором 

Знакомство с профессией – танцор. Введение понятий: движение, фигуры, композиции. 

Виды, стили и форма танца: балет, бальные танцы, латиноамериканские танцы, 

современные танцы и другие. Качества необходимые в профессии: красивая внешность, 

умение двигаться,  артистичность, любовь к танцам, спортивность, выносливость 

Занятие. 28 Кто придумывает танцы 

Описание профессии хореограф и его деятельности.  Танцевальная труппа. Деятельность 

хореографа:  разработка  идеи танца, оценивание и отбор танцоров, подбор костюмов, 

музыки и т.д. 

Занятие. 29 «Танцевальная жемчужина». Экскурсия в Дом творчества 

Знакомство с творчеством танцевального  коллектива. 

Занятие. 30 Кто пишет статьи в газету. 

Знакомство с профессией – журналист. Похожие профессии: диктор, корреспондент, 

литературный критик, пресс-секретарь, редактор, репортер, советник. Введение понятий: 

поиск информации, анализ фактов, составление текста, переработка материала.  

Соблюдение правил морали, этических и эстетических норм. 

           Занятие. 31 Репортаж с места событий 

Заметка в школьную газету. Школьные новости. Интервью с отличниками учёбы   

           Занятие. 32  Что делает фотограф. 

Описание профессии – фотограф. Основные действия: выставлять необходимое для 

фотосъемки освещение; регулировать фотоаппаратуру; производить фотосъемку; 

усаживать клиента, поправлять его позу, обладать навыками делового общения. 

Занятие. 33 Фотография  другу 

Беседа « Как стать фотографом», Игра «Весёлый фотограф», Мини-проект «Снимок другу» 
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Занятие. 34 Итоговое повторение. 

 Творческое эссе по теме: «Кем и каким я хочу стать» 

 

2 класс 

1 Мы построим новый дом  1 

2 Кто такой  – дизайнер 1 

3 Самый классный –  классный уголок 1 

4 Как составить букет 1 

5 Фигурки из цветов 1 

6 Кто такой скульптор 1 

7 Лепка из глины 1 

8 Маленькие фея. Как придумать аромат 1 

9 Кто шьёт новую одежду.  В гости на швейную 

фабрику, ателье 

1 

10 Вкусная профессия. Кто готовит нам обед 1 

11 Моя мама – парикмахер 1 

12 «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» 

Новая жизнь старым вещам 

1 

13 Кто украшает книжку. 1 

14 Рисуем  сказку. Компьютерная иллюстрация 1 

15 Кто рисует картины  1 

16 Художники –  детям 1 

17 Когда возникла музыка. Музыканты оркестра 1 

18 Кто сочиняет музыку  1 

19 Композиторы – детям 1 

20 Чем занимается дирижёр. Оркестр. Волшебная 

палочка дирижёра 

1 

21 Как стать писателем. Проба пера  1 

22 Писатели – детям 1 

23 Как рождаются стихи. Про поэтов. 1 

24 Поэты – детям  1 

25 Профессия – режиссёр 1 

26 Кукольный театр. Сыграем пьесу.  

27 Я хочу танцевать. Как стать танцором  1 

28 Кто придумывает танцы  1 

29 Танцевальная жемчужина. Экскурсия в Дворец 

культуры 

1 

30 Кто пишет статьи в газету 1 

31 Репортаж с места событий 1 

32 Что делает фотограф 1 

33 Фотография  другу 1 

34 Итоговое повторение 1 

 

Содержание курса 3 класс  

Занятие 1. Кто охраняет наш покой и следит за порядком на дорогах? Знакомство с 

профессией милиционера. 1 ч 

Беседа о правоохранительных органах 

Занятие 2. Приглашение инспектора ГИБДД: беседа по ПДД и практикум – игра 

«Мы – пешеходы». 1 ч 

Встреча  инспектором, беседа о правилах дорожного движения  

Занятие 3. Кем быть? 1 ч 
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Беседа о том, какие профессии известны учащимся 

Занятие 4. Викторина «Все профессии нужны – все профессии важны!».1 ч 

Викторина включает в себя вопросы о различных профессиях. 

Занятие 5. Конкурс рисунков «Кем я хочу быть?» 1 ч 

Учащиеся представляют вниманию друг другу свои рисунки 

Занятие 6. Встреча с нашими героями 1 ч 

Кто такой герой в нашем современном мире. Учащиеся выражают свое мнение о героях. 

Занятие 7. Кто такой мастер? Что такое призвание? 1 ч 

Рассуждение на тему о мастере своего дела. 

Занятие 8. Из истории слов. Работа со словарём. 1 ч 

Вниманию детей представляются все виды словарей. Их назначение и использование. 

Занятие 9. Профессии наших мам. 1 ч 

Рассказы детей о профессиях своих мам. 

Занятие 10.Сочинение на тему: «Моя мама – мастер» 1 ч 

Защита сочинений о мамах – мастерах своего дела.  

Занятие 11. Профессии наших пап. 1 ч 

Рассказы детей о профессиях своих пап. 

Занятие 12. Сочинение на тему: «Мой папа – мастер» 1 ч 

Защита сочинений о папах – мастерах своего дела.  

Занятие 13. «Кем быть? Каким быть?»   Выход в библиотеку. Совместное 

мероприятие. 1 ч 

Посещение школьной библиотеки 

Занятие 14. Бухгалтер. Кто может работать по этой профессии?  1 ч 

Беседа о профессии бухгалтера.  

Занятие 15. Менеджер. Кто  может работать по этой профессии?  1 ч 

Беседа о профессии менеджера.  

Занятие 16. Спасатель. Кто может работать по этой профессии? 1 ч 

Беседа о профессии спасателя.  

Занятие 17. «Калейдоскоп профессий». Знакомство с профессиями наших шефов.           

 1 ч 

Беседа о профессиях тех, с кем заключены сетевые договоры. 

Занятие 18. Кто такой риэлтор? Знакомство с новой профессией. 1 ч 

Обсуждение ролика  о риэлторе.  

Занятие 19. Кто может работать по профессии риэлтор? 1 ч 

Беседа о том, как работать риэлтором.  

Занятие 20. Профессия –  фермер. Кто может работать по этой профессии? 1 ч 

Беседа о том, в чем заключается работа фермера. 

Занятие 21. Экскурсия  на фермерское угодье. 1 ч 

Просмотр роликов о фермерских угодьях и обсуждение 

Занятие 22. Коммерсант. Знакомство с профессией. 1ч 

Кто такие коммерсанты. 

Занятие 23. Кто может работать по этой профессии? 1ч  

Беседа о том, кто может работать коммерсантом.  

Занятие 24. Знакомство с профессией бизнесмена.  1ч 

Знакомство с бизнесменами города  

Занятие 25. Кто может работать по этой профессии?  1ч  

Может ли мы работать бизнесменами, как ими стать  

Занятие 26. «Какая профессия меня привлекает?» 1ч 

Беседа о привлекательных профессиях. 

Занятие 27. Поэтическая игротека «В мире профессий». 1ч 

Стихи о профессиях  

Занятие 28. Конкурс рисунков: « Все работы хороши». 1ч  
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Защита рисунков о различных профессиях  

Занятие 29. Выход в библиотеку. Совместное мероприятие: «Все работы хороши!» 1ч 

Посещение школьной библиотеки 

Занятие 30. Художник. Профессия или призвание? 1ч 

Обсуждение ролика о современных художниках  

Занятие 31. Кто может работать по этой профессии? 1ч 

Качества личности художника, что нужно иметь художнику.  

Занятие 32. Экскурсия в художественный музей. 1ч  

Посещение музея изобразительных искусств. 

занятие 33. «Пишем  «Книгу Мира»». Сбор  и обработка стихотворений, загадок, 

пословиц о труде. Разучивание стихотворений к празднику. 1ч  

Составление планов, написание тезисов к книге. 

Занятие 34. Итоговое мероприятие совместно с библиотекой «Праздник профессий», 

конкурс сочинений.  1ч  

Проведение мероприятие  

3 класс 

 

1 Кто охраняет наш покой и следит за порядком на 

дорогах? Знакомство с профессией милиционера. 

1 ч 

2 Приглашение инспектора ГИБДД: беседа по ПДД и 

практикум – игра «Мы – пешеходы». 

1 ч 

3 Кем быть? 1 ч 

4 Викторина «Все профессии нужны – все профессии 

важны!». 

1 ч 

5 Конкурс рисунков «Кем я хочу быть?» 1 ч 

6 Встреча с нашими героями 1 ч 

7 Кто такой мастер? Что такое призвание? 1 ч 

8 Из истории слов. Работа со словарём. 1 ч 

9 Профессии наших мам. 1 ч 

10 Сочинение на тему: «Моя мама – мастер» 1 ч 

11 Профессии наших пап. 1 ч 

12 Сочинение на тему: «Мой папа – мастер» 1 ч 

13 «Кем быть? Каким быть?»   Выход в библиотеку. 

Совместное мероприятие. 

1 ч 

14 Бухгалтер. Кто может работать по этой профессии?  1 ч 

15 Менеджер. Кто  может работать по этой профессии?  1 ч 

16 Спасатель. Кто может работать по этой профессии? 1 ч 

17 «Калейдоскоп профессий». Знакомство с профессиями 

наших шефов.            

1 ч 

18 Кто такой риэлтор? Знакомство с новой профессией. 1 ч 

19 Кто может работать по профессии риэлтор? 1 ч 

20 Профессия –  фермер. Кто может работать по этой 

профессии? 

1 ч 

21 Экскурсия  на фермерское угодье. 1 ч 

22 Коммерсант. Знакомство с профессией. 1 ч 

23 Кто может работать по этой профессии? 1 ч 

24 Знакомство с профессией бизнесмена.  1 ч 

25 Кто может работать по этой профессии?  1 ч 

26 «Какая профессия меня привлекает?» 1 ч 

27 Поэтическая игротека «В мире профессий». 1 ч 

28 Конкурс рисунков: « Все работы хороши». 1 ч 
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29 Выход в библиотеку. Совместное мероприятие: «Все 
работы хороши!» 

1 ч 

30 Художник. Профессия или призвание? 1 ч 

31 Кто может работать по этой профессии? 1 ч 

32 Экскурсия в художественный музей. 1 ч 

33 «Пишем  «Книгу Мира»». Сбор  и обработка 

стихотворений, загадок, пословиц о труде. 

Разучивание стихотворений к празднику. 

1 ч 

34 Итоговое мероприятие совместно с библиотекой 

«Праздник профессий», конкурс сочинений. 

Промежуточная аттестация   

1 ч 

 

 

Содержание курса 4 класс  

 

Занятие 1. Артист. Профессия или призвание? 1 ч 

Известные артисты  театра и кино  

Занятие 2. Выход в театр города  1 ч 

Посещение театра города  

Занятие 3. Учитель. Профессия или призвание? 1 ч 

Интервью у учителя школы  

Занятие 4. Кто может работать учителем?  

Какие наши учителя. все ли могут работать учителем.  

Занятие 5. Встреча с нашими героями 1 ч 

Герой в моей семье. Кто он? 

Занятие 6. Человек – техника. Типы профессий. 1 ч 

Что значит – человек-техника? 

Занятие 7. Встреча с родителями, чьи профессии связаны с техникой. 1 ч 

Беседа с родителями  

Занятие 8. Человек – природа. Типы профессий. 1 ч 

Что значит – человек-природа 

Занятие 9. Встреча с людьми, чьи  профессии связаны с природой.  1 ч 

Просмотр роликов об экологов  

Занятие 10. Экскурсия в музей Природы: знакомство с профессией флорист 1 ч 

Онлайн-экскурсия в музей природы  

Занятие 11. Человек – человек. Типы профессий. 1 ч 

Что значит – человек-природа 

Занятие 12. Встреча с родителями, чьи профессии связаны с работой с людьми. 1 ч 

Беседа с родителями  

Занятие 13. Человек – знак. Типы профессий. 1 ч 

Что значит – человек-знак  

Занятие 14. Человек – художественный образ. Типы профессий. 1 ч 

Что значит – человек-художественный образ  

Занятие 15. Урок-презентация: «Эта профессия меня привлекает». 1 ч 

Защита презентаций  

Занятие 16. Человек – техника: черты характера, которыми должен обладать 

работник. 1 ч 

Обсуждение по теме   

Занятие 17. Человек – природа: черты характера, которыми должен обладать 

работник. 1 ч 

Обсуждение по теме  

 Занятие 18. Человек – человек: черты характера, которыми должен обладать 
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работник. 1 ч 

Обсуждение по теме   

Занятие 19. Человек – знак: черты характера,  которыми должен обладать 

работник. 1 ч 

Обсуждение по теме   

Занятие 20. Человек – художественный образ: черты характера,  которыми должен 

обладать работник. 1 ч 

Обсуждение по теме   

Занятие 21. Урок – презентация: «Мой характер» 1 ч 

Мой характер и подходящая мне профессия  

Занятие 22. Ручные орудия труда. Качества, которые необходимы работнику. 1 ч 

Беседа о ручных орудиях труда  

Занятие 23. Механизированные орудия труда. Качества, которые необходимы 

работнику. 1 ч 

Беседа о механизированных орудиях труда  

Занятие 24. Автоматизированные орудия труда. Качества, которые необходимы 

работнику. 1 ч 

Беседа об автоматизированных орудиях труда 

Занятие 25. Использование  функциональных средств организма.        1 ч 

Что значит функциональные средства организма  

Занятие 26. Урок – презентация: «Мои качества» 1 ч 

Защита презентаций  

Занятие 27. Условия повышенной моральной ответственности 1 ч 

Что значит моральная ответственность  

Занятие 28. Необычные условия труда: знакомство с профессией археолога и 

палеонтолога 1 ч 

Просмотр ролика о профессиях  

Занятие 29. Условия труда  бытового типа 1 ч 

Обсуждение условий  

Занятие 30. Условия труда  на открытом воздухе. Знакомство с профессией 

сварщика. 1 ч 

Беседа о профессии сварщика 

Занятие 31. Конкурс рисунков: «Самая лучшая профессия» 1 ч 

Защита рисунков  

Занятие 32. Конкурс сочинений: «Я б в …  пошёл, пусть меня научат!»  1 ч 

Защита сочинений  

Занятие 33. Урок – презентация: «Это моя будущая профессия» 1 ч 

Обсуждение о будущей профессии  

Занятие 34.Сочинение  «Лучшая профессия». 1 ч 

Презентация сочинений о лучшей профессии по мнению учащихся  

4 класс 

 

1 Артист. Профессия или призвание? 1 ч 

2 Выход  в театр города. 1 ч 

3 Учитель. Профессия или призвание? 1 ч 

4 Кто может работать учителем?   

5 Встреча с нашими героями 1 ч 

6 Человек – техника. Типы профессий. 1 ч 

7 Встреча с родителями, чьи профессии связаны с 

техникой. 

1 ч 

8 Человек – природа. Типы профессий. 1 ч 

9 Встреча с людьми, чьи  профессии связаны с природой.  1 ч 
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10 Экскурсия в музей Природы: знакомство с профессией 
флорист 

1 ч 

11 Человек – человек. Типы профессий. 1 ч 

12 Встреча с родителями, чьи профессии связаны с работой 

с людьми. 

1 ч 

13 Человек – знак. Типы профессий. 1 ч 

14 Человек – художественный образ. Типы профессий. 1 ч 

15 Урок-презентация: «Эта профессия меня привлекает». 1 ч 

16 Человек – техника: черты характера, которыми должен 

обладать работник. 

1 ч 

17 Человек – природа: черты характера, которыми должен 

обладать работник. 

1 ч 

18 Человек – человек: черты характера, которыми должен 

обладать работник. 

1 ч 

19 Человек – знак: черты характера,  которыми должен 

обладать работник. 

1 ч 

20 Человек – художественный образ: черты характера,  

которыми должен обладать работник. 

1 ч 

21 Урок – презентация: «Мой характер» 1 ч 

22 Ручные орудия труда. Качества, которые необходимы 

работнику. 

1 ч 

23 Механизированные орудия труда. Качества, которые 

необходимы работнику. 

1 ч 

24 Автоматизированные орудия труда. Качества, которые 

необходимы работнику. 

1 ч 

25 Использование  функциональных средств организма.   

                                       1 ч  

26 Урок – презентация: «Мои качества» 1 ч 

27 Условия повышенной моральной ответственности 1 ч 

28 Необычные условия труда: знакомство с профессией 

археолога и палеонтолога 

1 ч 

29 Условия труда  бытового типа 1 ч 

30 Условия труда  на открытом воздухе. Знакомство с 

профессией сварщика. 

1 ч 

31 Конкурс рисунков: «Самая лучшая профессия» 1 ч 

32 Конкурс сочинений: «Я б в …  пошёл, пусть меня 

научат!»  

1 ч 

33 Урок – презентация: «Это моя будущая профессия»  

34 Сочинение «Лучшая профессия». Промежуточная 

аттестация  

34 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Основы функциональной 

грамотности» в 1-4 класах  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

1КЛАСС 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 
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финансовых проблем семьи, принятие решений о семейном бюджете;  

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

ситуациях.  

 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– 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; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка. 

 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. 

 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 
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– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 

 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов;  

– представление о роли денег в семье и обществе;  

– умение характеризовать виды и функции денег; 

– знание источников доходов и направлений расходов семьи;  

– умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;  

– определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;  

– проведение элементарных финансовых расчётов 

 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 

познания. 

 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, 

метапредметных результатов.  

 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

ситуациях.  

 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследования;  

–использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
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Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– 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; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка. 

 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии 

с поставленной учебной задачей. 

 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

–  способность проводить математические рассуждения; 

–  способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить 

и предсказать явления;  

–  способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 

 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов;  

– представление о банковских картах;  

– умение правильно обращаться с поврежденными деньгами; 

– представление о различных банковских услугах;  

– проведение элементарных финансовых расчётов. 

 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 



69  

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 

познания. 

 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, 

метапредметных результатов.  

 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные:  

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 

Регулятивные:  

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– 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; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка. 

 

Коммуникативные:  

– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии 

с поставленной учебной задачей. 

 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказывать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 

 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов;  

– представление о семейных расходах и доходах;  

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

– представление о различных видах семейных доходов;  

– представление о различных видах семейных расходов; 

– представление о способах экономии семейного бюджета. 

 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 

познания. 

Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих личностных, 

метапредметных результатов.  

 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследованиями;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 
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– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– 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; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: самооценка и взаимооценка, знакомство 

с критериями оценивания. 

 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии 

с поставленной учебной задачей. 

 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

–  способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

–  способность проводить математические рассуждения; 



72  

–  способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить 

и предсказывать явления;  

–  способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 

 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов;  

– представление о семейных расходах и доходах;  

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

– представление о различных видах семейных доходов;  

– представление о различных видах семейных расходов; 

– представление о способах экономии семейного бюджета. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 
успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному 

чтению и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 КЛАСС 

Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских народных сказок, 

составление характеристики героев прочитанных произведений, деление текстов на части, 

составление картинного плана, ответы по содержанию прочитанных произведений, 

эмоциональная и личностная оценка прочитанного. 

Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, составление числовых 

выражений и нахождение их значений, состав чисел первого и второго десятка, задание на 

нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, круговых диаграмм, 

ложные и истинные высказывания. 

Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, услуги 

платные и бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, количество, стоимость. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, 

воздушным шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его свойства, соль и её свойства, 

вода и её свойства, три состояния воды, плавучесть предметов, отражение 

  

2 класс 

Читательская грамотность: (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 занятия): понятия 

«художественный» и «научно-познавательный»; жанровое сходство и различия 

художественных и научно-познавательных текстов; составление характеристики героев 

прочитанных произведений; деление текстов на части, составление плана; ответы по 

содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная оценка 

прочитанного; 

Математическая грамотность (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 занятия): нахождение 
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значений математических выражений в пределах 100, составление числовых 

выражений и нахождение их значений. Состав чисел первого и второго десятка, 

задание на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на 

увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, 

столбчатых диаграмм, календарь, логические задачи, ложные и истинные 

высказывания, построение геометрических фигур, нахождение длины ломаной, 

диаметр окружности, периметр треугольника. 

Финансовая грамотность (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 занятия): деньги, аверс и реверс 

монеты, кредиты, вклады, банковская карта, правила безопасного использования 

банковских карт, фальшивые и повреждённые деньги, средства защиты российских 

банкнот, валюта. 

Естественно-научная грамотность (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 занятия): наблюдения и 

простейшие эксперименты с яблоком, овощами, мёдом, лесной землей, песком, глиной. 

Состав почвы, перегной. Состав и свойства древесины. Названия овощей, выделение 

среди овощей корнеплодов. Названия частей растений, виды корней, свойства корней. 

Представление о позвоночных животных. 

 

3 класс 
Читательская грамотность (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 занятия): научно-познавательные 
тексты; основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана 
текста; ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение 
слов; личностная оценка прочитанного. 
Естественно-научная грамотность (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 занятия): особенности 
жизнедеятельности дождевых червей: кальций и его роль в организме человека, дрожжи, 
виды облаков, свойства мела, свойства мыла, восковые свечи, магнит и его свойства. 
Финансовая грамотность (18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 занятия): бюджет, уровни 
государственного бюджета, семейный бюджет, заработная плата, пенсия, дополнительные 
доходы (выигрыш, клад, пособия). Обязательные, желаемые и непредвиденные расходы. 
Налоги. Экономия семейного бюджета. 
Математическая грамотность (19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 занятия): нахождение 
значений математических выражений в пределах 100000, составление числовых 
выражений и нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи на 
нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, 
решение задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», чтение и заполнение 
таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками. 

 

4 класс 
Читательская грамотность (занятия 1-8): научно-познавательные тексты; основная 
мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на 
вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная 
оценка прочитанного. 
Естественно-научная грамотность (занятия 9-16): томат, болгарский перец, картофель, 
баклажаны, лук, капуста, горох, грибы. Работа с понятиями: многолетнее / однолетнее 
растение, части растений, условия и способы размножения, строение плодов, сроки 
посадки, возможности использования человеком.  
Финансовая грамотность (занятия 18-25): потребительская корзина, состав 
потребительской корзины, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, 
страхование и его виды, распродажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, страховые риски, 
благотворительность, благотворитель, благотворительный фонд. 
Математическая грамотность (занятия 26-33): нахождение значений математических 
выражений в пределах 100000, составление числовых выражений и нахождение их 
значений, задачи на нахождение суммы; задачи с тройкой величин «цена, количество, 
стоимость», сравнение различных вариантов покупок; нахождение размера скидки на 
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товар, нахождение цены товара со скидкой; чтение и заполнение таблиц, столбчатых и 
круговых диаграмм, работа с графиками, умение пользоваться калькулятором. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

 

№ п/п 
Тема 

Предмет 

изучения 

Блок «Читательская грамотность» (8 часов) 

1. Виталий Бианки. Лис и 

мышонок 

Содержание сказки. 

Качество: осторожность, 

предусмотрительность. 

2. Русская народная сказка.  

Мороз и заяц 

Содержание сказки. 

Качество: выносливость, упорство. 

3. Владимир Сутеев. Живые 

грибы 

Содержание сказки. 

Качество: трудолюбие. 

4 Геннадий Цыферов. Петушок и 

солнышко 

Содержание сказки. 

Качество: вежливость, умение 

признавать свои ошибки. 

5. Михаил Пляцковский. Урок 

дружбы 

Содержание сказки. 

Дружба, жадность. 

6 Грузинская сказка. Лев и заяц Содержание сказки. 

Качество: смекалка, находчивость, 

хитрость, глупость. 

7 Русская народная сказка.  

Как лиса училась летать 

Содержание сказки. 

Качество: смекалка, находчивость, 

хитрость, глупость. 

8 Евгений Пермяк. Четыре брата Содержание сказки. 

Семейные ценности. 

Блок «Математическая грамотность» (8 часов) 

9 Про курочку Рябу, золотые и 

простые яйца 

Счёт предметов, составление и 

решение выражений, задачи. 

Многоугольники.  

10 Про козу, козлят и капусту Счёт предметов, составление и 

решение выражений, задачи. 

Ломаная. 

11 Про петушка и  

жерновцы 

Состав числа 9, анализ данных и 

ответы на вопросы. 

12 Как петушок и курочки делили 

бобовые зёрнышки 

Разложение числа 10 на два и три 

слагаемых. 

13 Про наливные яблочки 

 

Увеличение числа на несколько 

единиц, сложение и вычитание в 

переделах 20. 

14. Про Машу и трёх медведей 

 

Состав чисел 9, 10, 11. 

Задачи на нахождение суммы. 

15 Про старика, старуху, волка и 

лисичку 

Задачи на нахождение части. 

Состав числа 12. 

16 Про медведя, лису и мишкин 

мёд 

Задачи на нахождение суммы. 

Состав чисел второго десятка. 

Блок «Финансовая  грамотность» (8 часов) 
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17 За покупками Цена, товар, спрос. 

18 Находчивый Колобок Деньги, цена, услуги, товар. 

19 День рождения  

Мухи-Цокотухи 

Цена, стоимость, сдача, сбережения. 

20 Буратино и карманные деньги Карманные деньги, необходимая 

покупка, желаемая покупка. 

21 Кот Василий 

продаёт молоко 

Реклама.  

22 Лесной банк Банк, финансы, банковские услуги, 

работники банка. 

23 Как мужик и медведь прибыль 

делили 

Мошенник, сделка, доход, 

 выручка, прибыль, продажа оптом. 

24 Как мужик золото менял Услуга, равноценный обмен, 

бартер. 

Блок «Естественно-научная грамотность» (9 часов) 

25 Как Иванушка хотел попить 

водицы 

Вода, свойства воды. 

26 Пятачок, Винни-Пух и 

воздушный шарик 

Воздушный шарик, воздух. 

27 Про репку и другие корнеплоды Корнеплоды. 

28 Плывёт, плывёт кораблик Плавучесть предметов. 

29 Про Снегурочку и превращения 

воды 

Три состояния воды. 

30 Как делили апельсин Апельсин, плавучесть, эфирные 

масла из апельсина. 

31 Крошка Енот и Тот, кто сидит в 

пруду 

Зеркало, отражение, калейдоскоп. 

32 Иванова соль Соль, свойства соли. 

33 Владимир Сутеев. Яблоко Яблоко. 

2 класс 

№ п/п 

Тема 
Предмет 

изучения 

Блок «Читательская грамотность» (8 часов) 

1. Михаил Пришвин. Беличья память 

 

Различия научно-

познавательного и 

художественного текстов. 

2. Полевой 

хомяк 

Содержание научно-

познавательного текста. 

3. Про бобров Содержание текста,  

текст-описание. 

4 Эдуард Шим.  

Тяжкий труд 

Содержание художественного 

текста. 
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5. И. Соколов-Микитов. 
В берлоге 

Содержание рассказа. 
Отличия художественного, 

научно-познавательного и 

газетного стилей. 

6. Лев Толстой. Зайцы Содержание рассказа. 

Сравнение научно-

познавательного и 

художественного текстов. 

7. Николай Сладков. Весёлая игра Содержание рассказа 

8. Обыкновенные кроты Содержание научно-

познавательного 

текста.  

Блок «Математическая грамотность» (8 часов) 

9. Про полевого  

хомяка 

Решение выражений, столбчатая 

и круговая диаграммы, 

именованные числа, 

четырёхугольники. 

10. Медвежье  

потомство 

Столбчатая диаграмма, таблицы, 

логические задачи. 

11. Про ежа 

 

Решение выражений, столбчатая 

и круговая диаграмма, названия 

месяцев. 

12. Бобры-строители Диаметр, длина окружности, 

решение практических задач. 

13. Про крота Сложение в пределах 100.  

Логические задачи. Диаграмма. 

14. Лисьи забавы Решение логических задач с 

помощью таблицы; столбчатая 

диаграмма, чертёж. 

15. Про зайчат и зайчиху Единицы измерения времени: 

сутки, часы. Сложение в 

пределах 100.  

Логические задачи. Диаграмма.  

16. Про беличьи запасы 

 

Сложение одинаковых 

слагаемых, решение задач. 

Блок «Финансовая  грамотность» (8 часов) 

17. Про вклады Вклад, вкладчик, срочный вклад, 

вклад до востребования. 
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18. Беличьи 
деньги 

 

Бумажные и металлические 
деньги, рубль, копейка. 

19. Банковская карта Банковская карта. 

20. Безопасность денег на  

банковской карте 

Правила безопасности при 

использовании банковских карт. 

21. Ловушки для денег Доходы, расходы, прибыль, 

дефицит, профицит. 

22. Такие  

разные деньги 

Валюта, курс для обмена 

валюты, деньги разных стран. 

23. Про кредиты Кредит. Ипотечный кредит. 

Автокредит. Кредит наличными. 

24. Повреждённые и фальшивые деньги Наличные деньги, средства 

защиты бумажных денег, 

повреждённые деньги. 

Блок «Естественно-научная грамотность» (10 часов) 

25. Про белочку и погоду Наблюдения за 

погодой. 

26. Занимательные особенности яблока Яблоко, свойства яблока. 

27. Про хомяка и его запасы Горох, свойства прорастания 

гороха. 

28. Корень – часть растения Корень. Виды корневых систем. 

Видоизменённые корни. 

29. Лисьи норы 

 

Устройство лисьей норы, 

свойства лесной земли, песка и 

глины, состав почвы. 

30. Про Зайчишку и овощи Морковь, огурец, помидор, 

свёкла, капуста. 

31. Лесные сладкоежки Медонос, настоящий и 

искусственный мёд 

32 Материал для плотин Строение древесины дерева, 

определение возраста дерева. 

33. Позвоночные животные Рыбы, птицы, рептилии, 

амфибии, млекопитающие. 

34. Встреча друзей  

 

3 класс 

№ п/п Тема Предмет изучения 

Блок «Читательская грамотность» (8часов) 

1. Про дождевого червяка Тип текста. Содержание научно-

познавательного текста.  

2. Кальций Содержание научно-познавательного 

текста. 

3. Сколько весит облако? Тип текста. Главная мысль текста. 

Содержание текста 

4. Хлеб – всему голова Тип текста. Главная мысль текста. 

Содержание текста 

5. Про мел Главная мысль текста. Содержание 
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текста. 

6. Про мыло Содержание научно-познавательного 

текста. 

7. История свечи Содержание научно-познавательного 

текста. 

8. Магнит Содержание научно-познавательного 

текста. 

Блок «Естественно-научная грамотность» (8часов) 

9. Дождевые черви Дождевые черви  

10. Полезный кальций Кальций 

11. Про облака Облака 

12. Про хлеб и дрожжи Дрожжи. Хлеб. 

13. Интересное вещество – мел Мел. 

14. Чем интересно мыло и как оно 

«работает» 

Мыло 

15. Про свечи Свеча 

16. Волшебный магнит Магнит  

17. Проверь себя Материал, изученный в первом 

полугодии. 

Блок «Финансовая грамотность» (8часов) 

18. Что такое «бюджет»? Федеральный бюджет, уровни бюджета, 

дефицит, профицит. 

19. Семейный бюджет Семейный бюджет, доходы и расходы.  

20. Откуда в семье берутся деньги? 

Зарплата 

 

Понятие заработной платы, виды 

зарплаты. 

21. Откуда в семье берутся деньги? 

Пенсия и социальные пособия 

Пенсия, досрочная пенсия, пособия для 

разных категорий граждан. 

22. Откуда в семье берутся деньги? 

Наследство, вклад, выигрыш 

Наследство, вклад, выигрыш. 

23. На что тратятся семейные деньги? 

Виды расходов 

Классификация расходов по различным 

основаниям. 

24. На что тратятся семейные деньги? 

Обязательные платежи 

Виды обязательных платежей. 

25. Как сэкономить семейные деньги? Экономия семейного бюджета. 

Блок «Математическая грамотность» (8часов) 

26. Расходы и доходы бюджета Сравнение доходов и расходов. 

Дефицит и профицит. 

27. Планируем семейный бюджет Доходы и расходы в семейном бюджете. 

28. Подсчитываем семейный доход Семейный доход в таблице, на 

диаграмме. 

29. Пенсии и пособия Прожиточный минимум, минимальная 

пенсия, пособия. 

30. Подсчитываем случайные 

(нерегулярные) доходы 

Налог на выигрыш, доход от выигрыша 

в лотерею. 

31. Подсчитываем расходы Обязательные и непредвиденные 

расходы. 

32. Расходы на обязательные платежи Обязательные платежи 

33. Подсчитываем сэкономленные 

деньги 

Экономия семейного бюджета. 

Проверочная работа (1час) 
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34 Проверь 
себя 

Материал, изученный во втором 
полугодии. 

 

4 класс 

 

№ 

п/п Тема Предмет изучения 

Блок «Читательская грамотность» (8часов) 

1. Старинная женская одежда Содержание научно-

познавательного текста. 

2. Старинные женские головные 

уборы 

Содержание научно-

познавательного текста. 

3. Старинная мужская одежда и 

головные уборы 

 

Содержание научно-

познавательного текста. 

4. Жилище крестьянской семьи на 

Руси 

Содержание научно-

познавательного текста. 

5-6. Внутреннее убранство и предметы 

обихода русской избы 

Содержание научно-

познавательного текста. 

7. История посуды на Руси Содержание научно-

познавательного текста. 

8. Какие деньги были раньше в России Содержание научно-

познавательного текста. 

   Блок «Естественно-научная грамотность» (9часов) 

9. Томат Томат. 

10. Болгарский перец Болгарский перец. 

11. Картофель Картофель. 

12. Баклажан. Семейство Паслёновые Баклажан. 

13. Лук Лук. 

14. Капуста Капуста. 

15. Горох Горох. 

16. Грибы Грибы. 

Творческое занятие 

17. Творческая работа  По выбору. 

   Блок «Финансовая грамотность» (8часов) 

18 -19. Потребительская корзина Состав потребительской 

корзины. 

20. Прожиточный  

минимум 

Назначение прожиточного 

минимума. 

21. Инфляция Инфляция. 

22 – 23. Распродажи, скидки, бонусы Акции, распродажа, скидки, 

бонусы, кешбэк. 
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24. Благотворительность Благотворительность. 

25. Страхование Виды страхования. 

  Блок «Математическая грамотность» (9часов) 

26. В бассейне Расписание занятий, 

выгодная покупка. 

27-28. Делаем ремонт Смета ремонта, расчёт 

стоимости строительных 

материалов. 

29. Праздничный торт Рецепт торта, задачи на 

тройку величин «цена, 

количество, стоимость». 

30. Обустраиваем участок Расходы на обустройство 

участка, площадь и 

периметр 

31-32. Поход в кино 

 

Расходы на поход в кино. 

33. Отправляемся в путешествие Расходы на путешествие. 

Творческая работа 

34. Составляем словарик по 

финансовой грамотности 

Понятия по финансовой 

грамотности, изученные в 

1-4 классах. 

 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно–развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсам. 

Логопедические занятия 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

• диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 
автоматизация и дифференциация звуков речи); 

• диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение); 

• диагностика и коррекция грамматического строя речи 

(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

• коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

• коррекция нарушений чтения и письма; 
• расширение представлений об окружающей действительности; 

• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.познавательных 
процессов). 

Психокоррекционные занятия 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные 
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направления работы: 

• диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно- 
перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

• диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния); 

• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

• формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими 
(в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование 

и развитие навыков социального поведения; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 
контролю). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, исходя 

из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно- развивающий потенциал 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) и призвана способствовать развитию 

универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это 

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

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

социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования обучающихся с ЗПР обеспечивает: 

успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости 

от ее предметного содержания; 

реализацию преемственности всех уровней 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; 

• 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. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Данная программа предусматривает переход: 
• от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений; 

• от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; 
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• к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения. 
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

    формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

человека за благосостояние общества; 

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

   формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

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

стремления следовать им; 

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

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 
морального поведения; 

-формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 
 развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 
творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 
адекватно их оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

-формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 
людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, 

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

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на уровне 
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начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более прочное усвоение знаний обучающимися, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учебе. 

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

обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе готовности 
к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 
навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

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 четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 

У обучающихся с ЗПР будут сформированы: 

1. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

2. способность к самооценке; 
3. чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

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

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

5. ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков 

других людей; 

6. регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями; 

7. ориентация на здоровый образ жизни; 
8. понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 
конкретных поступках; 

9. эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

10. познавательная мотивация учения. 

Регулятивные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

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

- использовать изученные правила, способы действий, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в критику ошибок и учитывать ее в работе 

над ошибками. познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и 
действия, необходимые для решения учебных задач; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 
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контроля результатов; 

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

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

Познавательные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

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

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

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

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 
таблице; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

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

Коммуникативные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

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

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формировать собственное мнение и позиции; 

- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

- способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для 
решения коммуникативных задач. 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию. 

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с появлением 

федеральных  государственных  требований  в  дошкольном образовании обозначился 

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

системнодеятельностной парадигме образования. 

Структура и содержание программы формирования универсальных учебных действий 

предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ. Она построена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого обучающегося с ЗПР 

как субъекта отношений с самим собой, другими обучающимися, взрослыми и миром. 

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей культуры, 
развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных учебных действий 

реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

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

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с ЗПР. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного 
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и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

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

целенаправленная работа по формированию у обучающихся универсальных учебных действий 

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

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 

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

как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны 

упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к 

осознанию той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

обучающихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

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

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

использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, 

структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, 

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

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспитательная 
сила предмета: обучающиеся учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с родным 

языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, 

создающего язык. 

«Литературное чтение». Требования к результатам  изучения учебного  предмета 
«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями обучающихся с 

ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным опытом, 

необходимостью  создать  условия  для  формирования  у  них  навыка  чтения  и  умения 

«погружаться» в мир художественного произведения. 
«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

На уровне начального общего образования важным средством организации понимания авторской 
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 
учебных действий: 

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

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 
энциклопедиями; 

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические 
высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 
- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства 
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выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство с другими 
видами искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей: 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 
переживания, знания и поступки; 

- обогащение представлений об окружающем мире. 
«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие 

мотивации обучаюихся к изучению иностранного языка и на формирование умений во всех видах 

иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, получение 

обучаюимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой 

деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 
- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 
потребностей обучающихся; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 
чтении и письме; 

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения обучающихся; 
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к новому языковому 
миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в использовании иностранного 
языка как средства общения; 

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных обучающимся и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

- приобщение обучающихся к новому социальному опыту с использованием иностранного 
языка, знакомство обучающихся с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 
отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей обучающихся, а 
также их общеучебных умений. 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет является 
основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 

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

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

контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, планировать 

собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности; 

выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать наблюдения 

при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, 

связанных с покупками, измерением величин, планированием маршрута оцениванием временных 

и денежных затрат. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 
Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 
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России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 
в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

-формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

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

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности обучающихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания обучающимся мира и способствует формированию логических 

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

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям -целеполаганию как формированию замысла, 
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив. 

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

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, , способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Труд (технология)». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
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являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 
(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 
модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса; 

-  формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
Изучение курса «Технологии» способствует: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметнопреобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно- 
продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 
- формирование мотивации успеха и достижений обучающихся, творческой самореализации на 
основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- моделирующей 
деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первым уровнем формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению; 

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициативы, 
потребности помогать другим; 

- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 
другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

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

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 
общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 
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конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 
результата). 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на уровне начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

2.3. Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 
изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно- развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся 

с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении 

АООП НОО в целом. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ представляет собой систему комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 

АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся 

с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 
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основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП  НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно- 

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого- 

медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения обучающихся 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 обучающегося и успешность его интеграции в общество. 
Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

— через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия,); 

―в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 
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1. Диагностическая работа - обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 
обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО. Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

- психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 
образования и потенциальных возможностей; 

—  развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
―определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

- анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 
мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

―составление индивидуальных, групповых программы психологического-педагогического 

сопровождения обучающегося ; 

―организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

―разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями; 

―организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции,  необходимых  для  преодоления  нарушений  развития  обучающихся; 
―социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

обучающимися, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 
обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной программы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с 
ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и др. Информационно-просветительская работа включает: 

―проведение тематических выступлений (родительские собрания, педагогические советы) для 

педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся; 

— оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
―психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

―психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития обучающихся, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 
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оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально- технической и кадровой базы учреждения. 

2) Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории обучающихся. 

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям обучающегося. 

4) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы: 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

—  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
— составление комплексных индивидуальных, групповых программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого–медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь обучающемуся и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство школы включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Логопедическое сопровождение - направлено на предупреждение и устранение нарушений 

письменной речи у обучающихся младших классов с учетом психофизиологических 

особенностей усвоения навыка письма и чтения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Логопедическое воздействие направлено на коррекцию и развитие устной и письменной речи и 

осуществляется по традиционным разделам работы: 

• автоматизация, 

• дифференциация звуков, 
• развитие фонематического восприятия 

• интонационной стороны речи, 

• совершенствование слоговой структуры слова, 

• закрепление навыков языкового анализа и синтеза, 
• уточнение, расширение и активизация словарного запаса, 

• преодоление аграмматизма на всех уровнях, 

• развитие связной речи; 

• предупреждение и преодоление нарушений письма и чтения. 
1) обучающегося и его окружения в решении трудных жизненных ситуаций; 

2) создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних; реализация необходимых мер по воспитанию и развитию обучающихся и 

получению ими 

основного общего образования; 

Психологическое сопровождение - Цель психологического сопровождения обучающихся 
начальной школы - сохранение и поддержание психологического здоровья обучающихся. 

Коррекционно-развивающие занятия направленные на: 

• развитию эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

• развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения.  
консультирование педагогов, родителей по вопросам развития. 

Дефектологическое сопровождение - коррекционно-развивающие занятия по формированию: 

-по сенсорному и сенсомоторному развитию; 

-по формированию пространственно-временных отношений; 

-по умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты; 
- по формированию соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, развитие 

наглядных и словесных форм мышления); 

-по нормализации ведущей деятельности возраста; 
- по формированию разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

-по готовность к восприятию учебного материала; 
- по формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков. 

Социальное сопровождение, целью работы социально-психологического сопровождения 

является обеспечение социально-психологической и педагогической поддержки 

дезадаптированных обучающихся. Задачи: 

1. создание условий для совершенствования возможностей 
2. привлечение обучающихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и 

спортивные секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в соответствии 

с их потребностями, интересами и возможностями; 

3. реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных на 

формирование здорового образа жизни, гармоничных отношений в семье, комфортного 

психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций, толерантного 

отношения к окружающим; формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

4. координация усилий педагогического коллектива для восстановления социального статуса 

обучающихся, преодоления комплекса неполноценности; 

5. проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
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6. выявление обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; обучающихся, 
систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе и обучающихся, 

склонных к правонарушениям и бродяжничеству; социально-незащищенных семей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении; 

7. защита и охрана прав обучающихся во взаимодействии с представителями социальных 

институтов. 

8. проведение  постоянной  разъяснительной  работы  по  формированию  ценностей 

«ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания обучающихся без 

применения насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий; профилактика 

внутрисемейных конфликтов. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей 

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, председатель школьного ППк 

курирует работу по реализации программы; руководит работой школьного психолого- 

педагогического консилиума (ППк, осуществляет просветительскую деятельность при работе 

с родителями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся - 

инвалидов. 

Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе специалистов 
по организации коррекционной работы с обучающимися: 

-делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию об 
обучающемся; -осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое 

сопровождение); 

-консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 

-изучает жизнедеятельность обучающегося вне школы; 
-взаимодействие с семьями обучающихся воспитанников. 

Содержание деятельности специалистов образовательного учреждения: 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Председатель ППк    курирует работу по реализации программы; 

руководит работой ППк;       

взаимодействует с ТПМПК; 

   осуществляет просветительскую деятельность с родителями 

Учитель (классный 

руководитель) 
    является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 

обучающимися; 

    делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию об обучающемся; 

осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения 
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Социальный педагог изучает жизнедеятельность обучающегося вне школы; 

осуществляет профилактическую и коррекционную работу 

с обучающимися; 

взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; 

 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, 

к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития. 

План работы школьного психолого- педагогического консилиума 

Приложение 

Педагогическое представление на обучающегося 

20 – 20 уч. год 

ФИО обучающегося 

Возраст класс 

№ 
п/п 

 Начало 

года 

1 
полугод 

Конец 

года 

1. Общее развитие обучающегося:    

- знание об ОМ, кругозор    

-общее развитие речи    

- развитие макро- и микро- моторики    

- наличие сформированности санитарно– 
гигиенических навыков 

   

- работоспособность и самостоятельность    

2. Наличие социально-значимых мотивов 

учебной деятельности 

   

3. Уровень развития психических    

- словесно – логическое мышление    

- особенности внимания    

- особенности памяти    

4. Уровень овладения учебными    

- овладение вычислительными навыками    

- умение решать арифметические    

задачи- процесс чтения    

- овладение орфографическими навыками    

Рекомендации по коррекционно-развивающем обучению ……. 

Результат коррекционной работы на конец учебного года 
 

 

Динамика развития обучающихся 
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Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Школа функционирует в режиме полного рабочего дня. Учебные занятия проходят в одну 

смену.. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. Все обучающиеся 

обеспечиваются сбалансированным горячим питанием. С обучающихся 1-4 классов 

проводятся: занятия в кружках и секциях, индивидуальные и групповые коррекционно- 

развивающие занятия, осуществляемые учителями, внеклассные мероприятия, занятия по 

внеурочной деятельности; 

коррекционно-развивающая направленность образования обучающихся с задержкой 

психического развития достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной 

деятельности различных педагогических технологий: коррекционно- развивающих, 

информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, 

помогающих обучающимся в получении начального общего образования; 

школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с обучающимися по заключению 

врачебной комиссии. Содержание образования определяется для обучающихся с задержкой 

психического развития исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся. Социализация обучающихся обеспечивается через участие во 

внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных занятий. 

здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены соблюдением 

охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе: 

� составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающихся, 

� организация дневного сна, 
� организация динамических пауз во время образовательного процесса, 

соблюдениережимных моментов, 

� организация прогулок для обучающихся во время дополнительной большой 
перемены,после уроков и во второй половине дня, 

� проведение индивидуальных коррекционных занятий во второй половине учебного дня; 

спортивные мероприятия, работа кружков и секций спортивно- оздоровительного 

направления. 
2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, компьютерные 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

3) Кадровое обеспечение 
Образовательное учреждение обеспечено квалифицированными кадрами. 

4) Материально-техническое обеспечение 
Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную коррекционно- 

развивающую среду образовательного учреждения: 

прививочный кабинеты; 

библиотека; 

столовая; 

спортивный зал. 

5) Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает возможность для 

доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно - методическим 

фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем видам деятельности, а также учебно- наглядных пособий и т.д. 



  

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой 

психического развития при получении начального общего образования 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития: 

• успешно адаптируется в образовательном учреждении; 

• проявляет познавательную активность; 

• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 
поставленных задач; 

• имеет сформированную учебную мотивацию; 

• ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 
• организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательной 

деятельности. 

Коррекция негативных тенденций развития обучающихся: 

дифференцирует информацию различной модальности; 

соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 

ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация); 

адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

контролирует свою деятельность; 

адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 

контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

использует навыки невербального взаимодействия; 

выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого 

этикета; 

использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового анализа; 

имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает синонимы 

и антонимы, использует все части речи в процессе общения; 

правильно пользуется грамматическими категориями; 

правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию; 

правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту; 

активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для передачи 

информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и монологической речью. 

Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся – понятие, объединяющее все их виды деятельности. 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 



  

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать потенциал 

урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской позиции и 

социальной активности может явиться внеурочная деятельность обучающихся. Она имеет 

большее, чем урок временное пространство, большее количество субъектов – участников того 

или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке тех или иных 

умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная деятельность – это форма творческого 

целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного 

процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально- культурных ценностей 

общества через включение в общественно-полезную деятельность, неформальную организацию 

досуга, имеющая целью самореализацию личности во внеурочное время. Внеурочная 

деятельность не должна быть догматической или насильственной (приказной) и формальной. 

При организации внеурочной деятельности необходимо максимально опираться на позитивный 

опыт обучающегося. 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 
видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 
организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

- родителями, старшими обучающимися в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающегося к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие обучающегося с 

другими обучающимися на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 



  

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых и материальных 

возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность обучающихся 1-4 х классов 

строится следующим образом. Для организации внеурочной деятельности обучающихся в работу 

вовлечены не только учителя начальных классов, а так же учителя 

физической культуры, специалисты. 
Жизнь обучающегося, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в систему 

позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созданию материальных и 

духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в позицию 

производителя материальных и духовных благ, а это стержень социализации личности, показатель 

развития и взросления человека. В этом плане внеурочная деятельность обладает огромным 

воспитательным потенциалом, так как обучающемуся предоставляется выбор сфер деятельности, 

где можно быть успешным, где  можно «самовоспитываться» в соответствии со своей шкалой 

ценностей. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Проведение внеурочных занятий предусмотрено во второй половине дня, при необходимости 
организовывается внеурочная деятельность в субботу. Внеурочные мероприятия носят 

преимущественно игровой, экскурсионный, физкультурно-оздоровительный характер с 

максимальным пребыванием обучающихся на воздухе. Организация внеурочной деятельности 

обучающихся осуществляется по индивидуальной траектории обучающегося, которой предусмотрено 

как использование возможностей ОУ, так и учреждений дополнительного образования города 

Гвардейска. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной частью 

внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные 

занятия отводится до 25мин., на групповые занятия – до 40 минут. Коррекционная работа 

осуществляется в объеме не менее 5 часов. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 7 

часов в неделю на одного обучающегося с ЗПР в зависимости от его потребностей. 

Коррекционно-развивающие занятия обеспечивают удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии, формируется на основании рекомендаций ПМПК. 

Цель: развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция её недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 

письменной речи, психолого- педагогическая поддержка в освоении АООП НОО. 

 

2.4. Рабочая программа воспитания. 
     Рабочая программа воспитания соответствует Программе воспитания МОАУ «СОШ № 56 

им.Хана В.Д.» ООП ООО 

 

 

 

 
 



  

1. Организационный раздел 

 

1.1. Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР  

Учебный план в АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно- развивающая область. 

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает 

целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с 

целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО ОВЗ, и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне 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. 
Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 

экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. На первом и 

втором годах обучения эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии; 

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов 

(например: элементарная компьютерная грамотность); 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные (например: история и культура родного края). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности 

не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 
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обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образовательной организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно- 

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА. 

Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов отводится на проведение коррекционных 

занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет 

образовательная организация. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР включает учебный план Вариант 1. Для развития потенциала тех 
обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываются с участием их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

формы образования). 

Учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и устанавливает количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

В МОАУ СОШ № 56 обучение ведётся на русском языке, поэтому сетка часов представлена по 1 

варианту учебного плана адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР. Обучение 

проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах обучения - 33 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом и втором годах обучения 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении продолжительности 

занятий на первом и втором годах обучения используется "ступенчатый" режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский язык", "Литературное 

чтение" может корректироваться в рамках предметной области "Русский язык и литературное 

чтение" с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен учебный предмет 

"Иностранный язык", в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 
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иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира 

и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Изучение учебного предмета "Иностранный язык" начинается со 3-го класса. На его изучение 

отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету "Иностранный язык" класс делится 

на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки обучающихся. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные 

занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия - до 40 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет не более 
10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную область в 

течение всего срока обучения на уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16. Санитарно- 

эпидемиологических требований). 

Учебный план для обучающихся начального общего образования 

обучающихся ЗПР (вариант 7.2) на 2024 – 2025 учебный год 

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего 

 Учебные предметы 1 1 
доп. 

2 3 4  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 5 25 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

 

Физическая культура 
Физическая культура 
(Адаптивная 

физическая культура) 

 

2 2 2 2 2 

 

10 

Итого 21 21 21 22 22 107 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано на 

одного обучающегося. 

При реализации данной адаптированной образовательной программы созданы специальные 

условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы в 

полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 
 

1.2. Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности в МОАУ СОШ № 56 осуществляется по учебным 

четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение занятий 

в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 
предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 

классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 

классов), 9 учебных недель (для 1 классов и 1 дополнительных классов); 4 четверть - 8 учебных 

недель (для 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 
по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов и 1 дополнительных классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 

уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не 

менее 20 - 30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими 

нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не должен превышать 4 уроков и один раз в 
неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
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для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в 

первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре 

- по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 
предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Возможна 

организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на дни 
с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- оказание коррекционной помощи в овладении АОП НОО; 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все формы внеурочной деятельности представлены в деятельностных формулировках, 

что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности учтены: 

- особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и 

их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие 

требования: 

- целесообразность использования данной формы во внеурочной деятельности для детей с 

ЗПР; 
- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в т.ч. совместной (парной, 

групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности: 
- коррекционно-развивающие курсы; 



 

- учебные курсы и факультативы; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; 

- общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории 

другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности (спортивный 

комплекс, музей, театр и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 
Во внеурочную область федерального учебного плана включаются коррекционно-

развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 5 часов в неделю на 

одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Программы внеурочной 
деятельности обучающихся создают условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур; способствуют раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого ребёнка. 

Задачи внеурочной деятельности: 



 

1.  Организовать общественно-полезную и досуговую деятельности обучающихся 
совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями. 

2. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

3. Воспитывать способность к преодолению трудностей, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата. 

4.  Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа 

жизни. 

5.  Создавать условия для эффективной реализации основных целевых образовательных 
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Структура направлений внеурочной деятельности 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безотметочный, при 

этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

 Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

 При выборе направлений и отборе содержания обучения в  МАОУ «СОШ № 30» 

учитывается мнение учеников,  их родителей или законных представителей,  также 

возможности и кадровый потенциал школы. 

 ФОП включает два компонента: инвариантный и вариативный. Инвариантный 

компонент плана внеурочной деятельности одинаков и обязателен для всех профилей. А 

вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. Для 1-4 классов в 

МАОУ СОШ № 56 определены два вариативных направления, указанных в таблице.  

  

Направления внеурочной деятельности 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 

количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Обязательная часть 

1. Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры о важном" 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине 

- России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре 



 

поведения, доброжелательным 
отношением к окружающим и 

ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

2. Занятия 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения 

задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и 

развитие функциональной грамотности 

школьников: 

читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Вариативная часть 

3. Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые 

игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и 

способами получения профессионального 

образования; 

создание условий для развития 
надпрофессиональных навыков (общения, 

работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои 

силы и возможности. 

4. Занятия, связанные 

с реализацией особых 

3 Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 



 

интеллектуальных и 
социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

удовлетворение их особых познавательных, 
культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование 

ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную 

самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением 

регионального компонента образования или 

особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы или трудности в 

освоении языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

или испытывающими затруднения в 

социальной коммуникации. 

5. Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытии 

и развитии 

способностей 

и талантов 

2 Основная цель: удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту 

слабых; оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков 

самообслуживающего труда. Основные 

организационные формы: 

занятия школьников в различных 

творческих объединениях (музыкальных, 

хоровых или танцевальных студиях, 



 

театральных кружках или кружках 

художественного творчества, 

журналистских, поэтических или 

писательских клубах и т.п.); 

занятия школьников в спортивных 

объединениях (секциях и клубах, 

организация спортивных турниров и 

соревнований); 

занятия школьников в объединениях 

туристско-краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев); 

занятия по Программе развития 

социальной активности обучающихся 

начальных классов "Орлята России". 

6. Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся, 

на педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

2 Основная цель: развитие важных для 

жизни подрастающего человека 

социальных умений - заботиться о 

других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и 

нести ответственность, отстаивать свою 

точку зрения и принимать другие точки 

зрения. 

Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия 

обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий 

для развития ответственности за 

формирование макро и микро 

коммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, 

понимания зон личного влияния на уклад 

школьной жизни. 

Основные организационные формы: 

педагогическое сопровождение 

деятельности Российского движения 

школьников и Юнармейских отрядов; 

волонтерских, трудовых, экологических 

отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы; 

выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления 

образовательной организацией; 

Совета старост, объединяющего старост 

классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных 

коллективов; 

постоянно действующего школьного 

актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 



 

капустников, флешмобов); 
творческих советов, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, 

акций; 

созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе и т.п. 

 

 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные недели, 

во 2 – 3 классах – на 34 учебные недели. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие)  того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. Все виды 

внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального, основного и среднего общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность  НОО (1-4 классы) на 2024-2025 уч.год 

Направления Названия Формы 

организ

ации 

Количество часов в неделю 

1-

й к

лас

с 

2-

й к

лас

с 

3-

й к

лас

с 

4-

й к

лас

с 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информацион

но-

просветительс

кие занятия 

патриотическо

й, 

нравственной 

и 

экологической 

направленност

и «Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Курс 

внеурочн

ой 

деятельн

ости  

 

1 1 1 1 

Занятия по 

формированию 

функциональн

ой 

грамотности 

обучающихся 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

Курс 

внеурочн

ой 

деятельн

ости  

0,5 0,5 0,5 0,5  

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворени

Профориентацион

ные уроки  

Курс 

внеурочн

ой 

деятельн

1 1 1 1 



 

е 

профориентац

ионных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

ости 

Вариативная часть 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуаль

ных и 

социокультурн

ых 

потребностей 

обучающихся 

НОУ «Созвездие » Обществ

о  

0,5 0,5 0,5 0,5 

Азы рисования кружок 1    

Волшебный мир 

бумаги 

кружок 1    

Мир шахмат  Кружок  1 1 1 1 

Фелтинг  Кружок   1   

Художественная 

мастерская  

Кружок   1   

 предметные 
экскурсии 

 предметные 

олимпиады 

и конкурсы 

 предметные 
недели 

 работа 
клубов по 

учебным 

дисциплина

м 

 интегрирова

нный день   

Группов

ая и 

индивид

уальная 

форма 

  1 1 

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворени

е интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, 

помощь в 

самореализаци

и, раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

Школьный 

спортивный клуб  

Клуб  0,5 0,5 1 1 

Творческие 

конкурсы 

Группов

ая и 

индивид

уальная 

форма  

0,25 0,5 1 1 

Акции  Участие 

классов  

0,25 0,5 0,5 0,5 

Профилактические 

беседы 

Группов

ые и 

индивид

уальные  

0,5 0,5 1 1 



 

Мое Оренбуржье  Курс 

внеурочн

ой 

деятельн

ости  

0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого за неделю 8 8,5 9 9 

Итого за учебный год 264 289 323 323 

Итого за уровень образования  1199 

 

.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ № 56 им. Хана В.Д. (далее –план 

воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального календарного плана 

воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

2024 год – ГОД СЕМЬИ 

2024 год– 300-ЛЕТИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

2025 год  - 270-летие Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова 

2017-2027 – Десятилетие детства 

2022 - 2031   –  Десятилетие науки и технологий  в Российской Федерации 

Мероприятие Классы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Модуль «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Дела Классы 
Время 

проведения 
Ответственный 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

1-11 

Каждый 

учебный 

понедельни

к 

Мурсалимова Н.З. 

Федеральный календарный план воспитательной работы 

День знаний. День Байкала 1-11 1 сентября 

Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День окончания Второй мировой 

войны (1945). День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 3 сентября 

Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Бородинское сражение русской 

армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией 

(1812) 

1-11 8 сентября 

Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 



 

День воинской славы России. 

День победы русской эскадры 

под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой 

у мыса Тендра (1790) 

1-11 11 сентября 

Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

День победы русских полков во 

главе с великим князем Д. 

Донским над монголо-

татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380) 

1-11 21 сентября 

Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

175 лет со дня рождения 

российского учёного-физиолога 

И.П. Павлова (1849-1936) 

1-11 26 сентября 

Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Международный день туризма 1-11 27 сентября 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

105 лет со дня рождения 

педагога В.А. Сухомлинского 

(1918-1970) 

1-11 28 сентября 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

120 лет со дня рождения 

российского писателя Н.А. 

Островского (1904-1936) 

1-11 29 сентября 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День интернета 1-11 30 сентября 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей. Международный день 

музыки. День Сухопутных войск 

1-11 1 октября 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

200 лет со дня рождения 

русского поэта И.С. Никитина 

(1824-1861) 

1-11 3 октября 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День начала космической эры 
человечества. Запуск в СССР 

первого в мире искусственного 

спутника Земли (1957). 

Всемирный день животных. 

День Космических войск 

1-11 4 октября 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День учителя 1-11 5 октября 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День воинской славы России. 1-11 9 октября Советник Елизарова Т.С. 



 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в битве за Кавказ (1943). 

Всероссийский день чтения. 150 

лет со дня рождения русского 

художника Н.К. Рериха (1874-

1947) 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

210 лет со дня рождения 

великого русского поэта и 

прозаика М.Ю. Лермонтова 

(1814-1841) 

1-11 15 октября 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День отца 1-11 20 октября 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

95 лет со дня рождения 

легендарного российского 

футболиста Л.И. Яшина (1929-

1990) 

1-11 22 октября 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

80 лет со дня рождения 

народного артиста РСФСР Н.П. 

Караченцова (1944-2018) 

1-11 27 октября 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 
1-11 28 октября 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День народного единства 1-11 4 ноября 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

100 лет со дня рождения 

советского поэта Э.А. Асадова 

(1923-2004) 

1-11 7 ноября 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Международный день против 

фашизма, расизма и 

антисемитизма. 195 лет со дня 

рождения русского писателя 

Л.Н. Толстого (1828-1910). 95 

лет со дня рождения российского 

композитора, народной артистки 

СССР А.Н. Пахмутовой (р. 1929) 

1-11 9 ноября 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День ракетных войск и 

артиллерии 
1-11 19 ноября 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День словарей и энциклопедий 1-11 22 ноября 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День Матери 1-11 24 ноября 
Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 



 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 
1-11 30 ноября 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День воинской славы России. 

День победы русской эскадры 

под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой 

у мыса Сипон (1853) 

1-11 1 декабря 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День Неизвестного Солдата 1-11 3 декабря 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День добровольца (волонтёра) 1-11 5 декабря 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День воинской славы России. 

День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941) 

1-11 5 декабря 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День Героев Отечества 1-11 9 декабря 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 
1-11 12 декабря 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День работника органов 

безопасности Российской 

Федерации 

1-11 20 декабря 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

225 лет со дня рождения 

русского художника К.П. 

Брюллова (1799-1852) 

1-11 23 декабря 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День воинской славы России. 

День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова 

(1790) 

1-11 24 декабря 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 
Классные руководители 

Международный день кино 1-11 28 декабря 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Новый год 1-11 1 января 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 



 

Рождество Христово 1-11 7 января 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

100 лет со дня рождения 

российской певицы, народной 

артистки СССР И.К. Архиповой 

(1925–2010) 

1-11 10 января 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День заповедников и 

национальных парков России 
1-11 11 января 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День российской печати 1-11 13 января 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

230 лет со дня рождения 

русского писателя и дипломата 

А.С. Грибоедова (1795–1829) 

1-11 15 января 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

160 лет со дня рождения 

русского художника В.А. Серова 

(1865–1911) 

1-11 19 января 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День российского студенчества 1-11 25 января 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Международный день памяти 

жертв холокоста. День воинской 

славы России. День полного 

освобождения г. Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

1-11 27 января 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Международный день защиты 

персональных данных. 

Международный день без 

Интернета 

1-11 28 января 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

165 лет со дня рождения 

русского писателя А.П. Чехова 

(1860–1904) 

1-11 29 января 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

125 лет со дня рождения 

российского композитора, 

народного артиста РСФСР И.О. 

Дунаевского (1900–1955) 

1-11 30 января 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День воинской славы России. 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943) 

1-11 2 февраля 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День зимних видов спорта в 

России 
1-11 7 февраля 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 



 

Классные руководители 

День российской науки 1-11 8 февраля 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

300 лет со дня учреждения 

Российской академии наук 

(1724) 

1-11 8 февраля 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День гражданской авиации 1-11 9 февраля 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

135 лет со дня рождения 

российского писателя, лауреата 

Нобелевской премии Б.Л. 

Пастернака (1890–1960) 

1-11 10 февраля 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1-11 15 февраля 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Международный день родного 

языка 
1-11 21 февраля 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День защитника Отечества 1-11 23 февраля 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

280 лет со дня рождения 

русского адмирала Ф.Ф. 

Ушакова (1745–1817) 

1-11 24 февраля 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Международный женский день 1-11 8 марта 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

95 лет со дня рождения 

чукотского писателя Ю.С. 

Рытхэу (1930–2008) 

1-11 8 марта 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

450 лет со дня выхода первой 
«Азбуки» Ивана Фёдорова (1574) 

1-11 14 марта 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 
ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

10 лет со Дня воссоединения 

Крыма с Россией 
1-11 18 марта 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Международный День Земли 1-11 20 марта 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 



 

130 лет со дня рождения 

российского певца, народного 

артиста СССР Л.О. Утёсова 

(1895–1982) 

1-11 21 марта 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День работника культуры 1-11 25 марта 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Международный день театра 1-11 27 марта 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Всемирный день здоровья 1-11 7 апреля 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День космонавтики 1-11 12 апреля 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

280 лет со дня рождения 

русского живописца-пейзажиста 

С.Ф. Щедрина (1745–1804) 

1-11 17 апреля 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День воинской славы России. 

День победы русских воинов 

князя А. Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242) 

1-11 18 апреля 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

1-11 19 апреля 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Всемирный день Земли 1-11 22 апреля 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

130 лет основанию Русского 

музея в Санкт-Петербурге (1895) 
1-11 25 апреля 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День участников ликвидации 
последствий радиационных 

аварий и катастроф 

1-11 26 апреля 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День российского 

парламентаризма 
1-11 27 апреля 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День работника скорой 

медицинской помощи 
1-11 27 апреля 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 



 

Классные руководители 

Праздник Весны и Труда 1-11 1 мая 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

185 лет со дня рождения 

русского композитора П.И. 

Чайковского (1840–1893) 

1-11 7 мая 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День Победы 1-11 9 мая 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День Черноморского флота ВМФ 

России 
1-11 13 мая 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День российского телевидения 

(1991) 
1-11 13 мая 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

180 лет со дня рождения 

русского биолога И.И. 

Мечникова (1845–1916) 

1-11 15 мая 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Международный день музеев 1-11 18 мая 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 
1-11 19 мая 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

100 лет со дня рождения 

русского авиаконструктора А.А. 

Туполева (1925–2001) 

1-11 20 мая 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 
1-11 24 мая 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

195 лет со дня рождения 

русского живописца А.К. 

Саврасова (1830–1897) 

1-11 24 мая 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 
ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Общероссийский день библиотек 1-11 27 мая 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День защиты детей 1-11 1 июня 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 



 

Всемирный день окружающей 

среды (День эколога) 
1-11 5 июня 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

220 лет со дня рождения 

русского скульптора и литейного 

мастера П.К. Клодта (1805–1867) 

1-11 5 июня 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День русского языка 1-11 6 июня 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Международный день друзей 1-11 9 июня 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

95 лет со дня рождения 

российского живописца и 

графика И.С. Глазунова (1930–

2017) 

1-11 10 июня 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День России 1-11 12 июня 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День медицинского работника 1-11 16 июня 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

100 лет открытию Всесоюзного 

пионерского лагеря «Артек» 

(1925) 

1-11 16 июня 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День памяти и скорби – День 

начала Великой Отечественной 

войны 

1-11 22 июня 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День молодёжи в России 1-11 29 июня 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

День партизан и подпольщиков 1-11 29 июня 

Советник Елизарова Т.С. 

Щербинина Г.К. 

ЗД по ВР Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Школьные мероприятия 

Декада «Внимание, дети!» 1-11 Сентябрь 

Классные руководители 

Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Шляховой Д.С. 



 

Заключение договора по 

преемственности дошкольное 

образование-начальная школа 

 сентябрь Михайлова Ю.Б. 

Месячник пожарной 
безопасности 

1-11 сентябрь 

Мурсалимова Н.З. 

Классные руководители 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Шляховой Д.С. 

Дни единых действий 1-11 Сентябрь 
Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Посвящение в «Орлята России» 1, 3 Сентябрь 
Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Декада, посвященная году 
педагога и наставника 

1-11 Октябрь 

Мурсалимова Н.З. 

Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Мероприятия, посвященные 
юбилею школы 

1-11 

классы 

Октябрь-

февраль 

Мурсалимова Н.З. 

Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Декада, посвящённая Дню отца в 
России -  «Папа – мой герой» 

1-11 Октябрь 

Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Фотовыставка «Мой любимчик» 

посвященная Всемирному дню 

защиты животных 

1-8 Октябрь 
Михайлова Ю.Б., 

Щербинина Г.К. 

Празднование Дня отца 

(спортивные мероприятия) 

 

1-11 Октябрь 

Михайлова Ю.Б., 

Щербинина Г.К.,  Советник 

директора  по воспитанию 

Елизарова Т.С. 

Открытие бук-кроссинга 

 
1-11 Октябрь 

Михайлова Ю.Б., 

Щербинина Г.К., Корнелюк 

Н.В. 

Выпуск школьной газеты 1-11 20 октября 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К.,  Советник 

директора  по воспитанию 

Елизарова Т.С. 

Посвящение в Первые 1-11 Октябрь 
Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Дни единых действий 1-11 Октябрь 
Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Декада, посвящённая Дню 

матери в России «Нет ничего 

прекраснее женщины с ребёнком 

1-11 Ноябрь 

Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Советник директора  по 



 

на руках» воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Ярмарка ко Дню волонтера 1-11 30 ноября 

Михайлова Ю.Б., 

Щербинина Г.К., Советник 

директора по воспитанию 

Елизарова Т.С. 

Дни единых действий 1-11 Ноябрь 
Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Посвящение в Первые 1-11 Ноябрь 
Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Акция «Пожми мою руку» к 

Международному дню инвалида 
1-11 5 декабря 

Михайлова Ю.Б., 

Щербинина Г.К., 

СЕлизарова Т.С. 

Дни единых действий 1-11  Декабрь 
Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Посвящение в Первые 1-11 Декабрь 
Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Выставка рисунков ко Дню 

Защитника Отечества для 

младшей школы 

1-4 Февраль 

Михайлова Ю.Б., 

Щербинина Г.К., Елизарова 

Т.С. 

Выпуск тематической школьной 

газеты к Юбилею Школы 
1-11 Февраль 

Михайлова Ю.Б., 

Щербинина Г.К. 

Дни единых действий 1-11 Февраль 
Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Посвящение в Первые 1-11 Февраль 
Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Акция «Посадим свой сад» ко 

Дню Земли 
1-11 Март 

Михайлова Ю.Б., 

Щербинина Г.К. 

Дни единых действий 1-11 Март 
Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Посвящение в Первые 1-11 Март 
Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Конкурс детских работ «Космос» 

(нетрадиционные способы ИЗО) 
1-4 Апрель 

Михайлова Ю.Б., 

Щербинина Г.К. 

Дни единых действий 1-11 Апрель 
Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Посвящение в Первые 1-11 Апрель 
Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Акция «Мой школьный двор» 

 
1-11 Май 

Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 
Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Дни единых действий 1-11 Май 
Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Посвящение в Первые 1-11 Май 
Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Концерты, конкурсные программы 

Концерт ко дню учителя 1-11 Октябрь 

Михайлова Ю.Б. 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 



 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Дьяконова Л.Н. 

Алло, мы ищем таланты 1-11 Октябрь 

Михайлова Ю.Б.. 

Классные руководители 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Концерт ко Дню матери 1-11 ноябрь 

Мурсалимова Н.З. 

Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Мероприятия в рамках 

месячника спортивно-массовой 

работы 

1-11 

классы 
23.01-23.02 

Мурсалимова Н.З. 

Михайлова  Ю.Б. 

Царицына Е.В. 

Шляховой Д.С. 

Классные руководители 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Педагоги  допобрзования 

Городской  фестиваль авторских 

детских и юношеских фильмов и 

фотографий «Мир в руках 

ребёнка» - старт 

1-11  март 
Мурсалимова Н.З. 

Классные руководители 

Концерт к 8 марта 1-11 Март 

Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Педагоги  допобрзования 

Фестиваль детского творчества 1-11 Март 

Мурсалимова Н.З. 

Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Педагоги допобразования 

Концерт к 9 мая 1-11 Май 

Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Советник директора  по 



 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Педагоги  допобрзования 

Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Работа с классным коллективом 

Тематический классный час 1-11 
1 раз  в 

месяц 
Классные руководители 

Информационный классный час. 

ПДД 
1-11 

1 раз в 

месяц 
Классные руководители 

Информационный классный час. 

ЗОЖ. 
1-11 

1 раз в 

месяц 
Классные руководители 

Информационный классный час. 

Антикоррупционное воспитание 
1-11 

1 раз в 

месяц 
Классные руководители 

Классные коллективные 

творческие дела 
1-11 

Согласно 

планам ВР 

классных 

руководител

ей 

Классные руководители 

Изучение классного коллектива 1-11 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Реализация программ 

внеурочной деятельности с 

классом 

1-11 
4 часа в 

неделю 
Классные руководители 

Тематические классные часы ( по календарю образовательных событий) 

Часы общения «Угроза 
международного терроризма и 

способы противодействия ей» 

1-11 Сентябрь Классные руководители 

Классные часы «Моя любимая 

бабушка», «Мой героический 

дед» 

1-11 Сентябрь Классные руководители 

Часы общения «Меры 
профилактики вирусных 

инфекций» 

1-11 Сентябрь Классные руководители 

Классный час «Дню интернета 

посвящается….» 
1-11 Октябрь Классные руководители 

Цикл классных часов, 

посвященных воспитанию 

учащихся в духе толерантности, 

терпимости к другому образу 

жизни, другим взглядам 

1-11 Ноябрь Классные руководители 

Классные часы 

(профилактические беседы) 

«Осторожно, грипп!» 

1-11 Январь Классные руководители 

Часы общения «Международный 

день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» 

1-11 Март Классные руководители 

Часы общения «День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

1-11 Март Классные руководители 

Часы общения «В чем опасность 1-11 Апрель Классные руководители 



 

соцсетей» 

Классные часы «Память…» 1-11 Май Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 
1-11 

По мере 

необходимо

сти 

Классные руководители 

Адаптация вновьприбывших 

обучающихся в классе 
2-9 

В течение 

года 
Классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 
1-11 

В течение 

года 
Классные руководители 

Работа с учителями - предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками 

(Соблюдение единых требований 

в воспитании, предупреждении и 

разрешении конфликтов) 

1-11 
Еженедельн

о 
Классные руководители 

Модуль «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ » 

В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАНИРОВАНИЕМ 

УЧИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНИКОВ 

Модуль «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль  «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященные 

событием и памятным датам 

1-11 
В течение 

года 

Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Оформление классных уголков 1-11 Сентябрь 
Мурсалимова Н.З. 

Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями 1-11 
В течение 

года 
Классные руководители 

Модуль «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  (законными представителями)» 

Заседание родительского 

комитета класса 
1-11 

Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

Родительский комитет 

Администрация школы 

(по требованию) 

Классные родительские собрания 1-11 

Согласно 

планам ВР 

классных 

руководител
ей 

Классные руководители 

Родительский комитет 

Администрация школы 

(по требованию) 

Родительский всеобуч 1-11 
Каждый 

месяц 

Классные руководители 

Родительский комитет 

Администрация школы 

(по требованию) 

Консультации для родителей 

«Система Навигатор» 
1-11 

Каждый 

месяц 

Классные руководители 

Родительский комитет 

Администрация школы 

(по требованию) 

Модуль «САМОУПРАЛЕНИЕ» 



 

Выборы Президента школы 1-11 Сентябрь 
Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Акция «Поздравь своего 
учителя» 

1-11 Октябрь 

Мурсалимова Н.З. 

Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Социально-защитная акция 
«Чтобы осень была золотой» 

1-11 
Сентябрь, 

октябрь 

Михайлова Ю.Б. 

Классные руководители 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

 

Работа фабрики «Деда Мороза» 1-11 Декабрь 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

 

Операция «Кормушка» 4-8 
В течение 

года 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

 

Акция «Самая обаятельная и 

привлекательная - моя мама» 
1-11 Март 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

 

Модуль «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Проведение инструктажей по ТБ 1-11 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Классные руководители 

Декада «Внимание, дети!» 

Неделя безопасности 

Неделя  ПДД 

1. конкурс рисунков 

2. конкурс информационных 
листов 

3. эстафета 

4. конкурс видеороликов 

1-10 Сентябрь 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

 

Работа по антитеррористической 

защищенности и 

противодействию терроризму и 

экстремизму 

1-11 
Сентябрь, 

апрель 

Мурсалимова Н.З. 

Халтер Ю.В. 

Шляховой Д.С. 

Классные руководители 



 

Пожарная безопасность в домах 

с печным отоплением 
1-11 

В течение 

года 

Мурсалимова Н.З. 

Классные руководители 

Охрана труда и техника 

безопасности при работе на 

школьном участке 

5-11 

Сентябрь, 

октябрь, 

апрель, май, 

5 трудовая 

четверть 

Классные руководители 

Специалист по охране 

труда 

Дорожная безопасность 1-11 
1 раз в 

четверть 
Классные руководители 

Информационная безопасность 1-11 
1 раз в 

четверть 
Классные руководители 

Гражданская оборона и 

чрезвычайные ситуации 
1-11 Декабрь 

Классные руководители 

Шляховой Д.С. 

Проведение объектовых 
тренировок по эвакуации 

1-11 
Сентябрь, 

апрель 

Администрация Классные 

руководители 

Шляховой Д.С. 

Халтер Ю.В. 

Модуль  «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

ЦДТ Промышленного района 1-11 
В течение 

года 
Администрация 

Станция детского технического 

творчества 
1-11 

В течение 

года 
Администрация 

ЦВР «Подросток» 1-11 
В течение 

года 
Администрация 

Федерация каратэ-до 1-5 
В течение 

года 
Администрация 

Федерация тхэквондо 

 
2-9 

В течение 

года 
Администрация 

ФГБУ «Росдетцентр» 1-11 
В течение 

года 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

«Движение Первых» 1-11 
В течение 

года 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Неделя самоопределений в 

дополнительном образовании 

«Дело по душе» 

1-11 Сентябрь 

Мурсалимова Н.З. 

Классные руководители 

Педагоги дообразования 

Модуль «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Городской праздник День 

Знаний в ЦДТ Промышленного 

района, парке Перовского, парке 

«Тополя» 

1-8 Сентябрь 
Мурсалимова Н.З. 

Классные руководители 

Городской конкурс «Путь к 

храму» 
1-6 Ноябрь 

Мурсалимова Н.З. 

Шмарина Т.А. 

Классные руководители 

Конкурс «Зимние узоры» 1-6 Декабрь 
Долинина Е.В. 

Классные руководители 

Модуль «ВОЛОНТЕРСТВО» 

Работа волонтерского отряда 

Первых 
5-11 

В течение 

года 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

«День друга» 1-11 сентябрь 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 



 

Т.М. 

Классные руководители 

«День вежливости» 1-11 Октябрь 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Классные руководители 

«День комплиментов» 1-11 Ноябрь 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Классные руководители 

«День новогодних пожеланий 

друг другу» 
1-11 Декабрь 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Классные руководители 

«День помощи птицам» 1-11 Январь 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Классные руководители 

«День помощи маме» 1-11 Февраль 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Классные руководители 

«День звонка бабушке» 1-11 март 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Классные руководители 

«Книжкина больница» 1-11 Апрель 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Классные руководители 

«День помощи животным» 1-11 Май 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Классные руководители 

Акция «Помоги пожилым 

родственникам» 
1-11 сентябрь 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 



 

Т.М. 

Классные руководители 

Акция «Поздравь своего 

учителя» 
1-11 октябрь 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Классные руководители 

Акция «Мы едины, мы 

непобедимы» 
1-11 ноябрь 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Классные руководители 

Акция «Завтрак для любимой 

мамы» 
1-11 март 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Классные руководители 

Акция «Поздравительная 

открытка военным, проходящим 

службу в ВС» 

1-11 декабрь 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Классные руководители 

Акция, посвященная Дню 

борьбы со СПИДом 
1-11 декабрь 

Мурсалимова Н.З. 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Классные руководители 

Оформление актового зала к 

Новогодним мероприятиям 
1-11 декабрь 

Михайлова Ю.Б. 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Классные руководители 

Акция «Здоровым быть здорово» 4-8 январь 

Мурсалимова Н.З. 

Царицына Е.В. 

Советник директора  по 
воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Классные руководители 

Акция «Видеопоздравление мам 

и бабушек» 
1-11 март 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Классные руководители 



 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО проводятся 

иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по ключевым направлениям 

Акция «Рассмеши своих 

любимых» 
4-8 апрель 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Классные руководители 

Акция «Окна Победы» 1-11 май 

Михайлова Ю.Б. 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Т.М. 

Классные руководители 

Модуль «ЭКСКУРСИИ» 

Посещение музея 

изобразительных искусств 
1-11 

По плану 

классных 

руководител

ей 

Мурсалимова Н.З. 

Классные руководители 

Посещение Губернаторского 

музея 
1-11 

По плану 

классных 

руководител

ей 

Мурсалимова Н.З. 

Классные руководители 

Посещение музея истории 

города 
1-11 

По плану 

классных 

руководител

ей 

Мурсалимова Н.З. 

Классные руководители 

Посещение музея МВД 1-11 

По плану 

классных 

руководител

ей 

Мурсалимова Н.З. 

Классные руководители 

Экскурсии в рамках плана 

внеурочной деятельности, 

реализации программы «Мое 

Оренбуржье» 

1-11 

По плану 

классных 

руководител

ей 

Мурсалимова Н.З. 

Классные руководители 

Модуль «ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Выпуск поздравительных газет 

ко Дню  учителя 
1-11 октябрь 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К. 

Классные руководители 

Прослушивание гимна по 

школьному радио и объявление  

мероприятий и планов  на 

предстоящую неделю 

1-11 

Каждый 

понедельни

к 

Мурсалимова Н.З. 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Ведение страницы в соцсети 

«ВКонтакте» 
 

В течение 

года 

Советник директора  по 

воспитанию Елизарова Т.С. 

Педагог-организатор 

Щербинина Г.К 



 

воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

3.1. Система условий реализации основной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные, в МОАУ «СОШ № 56 им. Хана В.Д.» реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

- обеспечивают  реализацию АООП МОАУ «СОШ № 56 им. Хана В.Д.», осуществляющей 

образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её освоения; 

- учитывают особенности школы, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

- представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел АООП организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого  педагогических, финансовых, материально  технических, 

информационно  методических условий и ресурсов; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации АООП МОАУ «СОШ № 56 им. Хана В.Д.»  

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико  обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МОАУ «СОШ № 56 им. Хана В.Д.» 

 - сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.1. Материально-технические условия реализации АООП 

Материальнотехническая база МОАУ «СОШ № 56 им.Хана В.Д.»   приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого школа разработала и закрепила  локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО ОВЗ, Приказ 



 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрированы 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573), и Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. N 2 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный N 62296); 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МОАУ «СОШ № 56 им. Хана В.Д.»,  

реализующая основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечила  мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудовала: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

- помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

- помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством, танцем; 

- помещением библиотеки, оборудованное читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- актовым залом; 

- спортивными сооружениями (комплексами,  2-мя залами, спортивной площадкой, 

тиром), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

- помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

- административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

      - участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

МОАУ «СОШ № 56 им. Хана В.Д.» обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы 
повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной 

деятельности, обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также 

лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

-возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  



 

- его необходимости и достаточности; 

- универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

- необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений; 

- согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения  содержат: 

- аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; 

-  документкамеру, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

- программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение; 

- электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 

программы:  

Компонен

ты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходи

мо/ 

имеется 

в наличии 

1. 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно 

методическое обеспечение, локальные акты:  

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС, утв. Приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»,  

(зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009 г. рег. 

№17785); 

- приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 № 373»; 

- приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 № 373»; от 18 декабря 2012 г. N 1060 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный N 26993), 

от 29 декабря 2014 г. N 1643 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 

февраля 2015 г., регистрационный N 35916), от 18 мая 

2015 г. N 507 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 июня 2015 г., регистрационный 

N 37714) и от 31 декабря 2015 г. N 1576 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 

февраля 2016 г., регистрационный N 40936): 

Имеется в 

наличии 



 

Компонен

ты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходи

мо/ 

имеется 

в наличии 

- Положение об организации образовательного 

процесса в 1-4 классах; 

- Положение о контрольно-оценочной деятельности в 

1-4-х классах; 

-Положение о внеурочной деятельности 

- Положение об осуществлении контроля 

успеваемости, о системе оценок, форме, порядке и 

периодичности промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся начальной школы; 

- Должностные инструкции работников 

образовательных учреждений и др. 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. Рабочие программы по предметам начальной 

школы 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы: 

печатные пособия (демонстрационные пособия, 

плакаты, наборы таблиц, лента букв, портреты писателей, 

справочники, игровые комплекты); 

 набор цифр, букв, знаков; гербарий. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР, ЦОР, информационно-коммуникационные 

средства: учебно-развивающие игры, учебно-прикладные 

игры и др. 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно 

коммуникационные средства. 

1.2.5. Учебнопрактическое оборудование. 

1.2.6. Оборудование (мебель): рабочее место ученика, 

рабочее место учителя, системы хранения. 

2. 

Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты. 

2.2. Документация ОУ. 

- Устав школы, 

-  основная общеобразовательная программа 

начального общего образования; 

-  приказы; 

-  положения; 
-  планы-графики; 

-  план работы рабочей группы; 

-  план мероприятий рабочей группы; 

2.3. Комплекты диагностических материалов: 

- контрольно-измерительные материалы 

- итоговые комплексные работы. 

2.4. Базы данных: 

-  сайты, рекомендованные для учителей; 

-  сведения о педагогических кадрах; 

Имеется в 

наличии 



 

Компонен

ты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходи

мо/ 

имеется 

в наличии 

-  по прохождению учителями КПК; 

2.5. Материальнотехническое оснащение: 

- оборудованное рабочее место (компьютер, принтер, 

сканер, копир); 

- Интернет 

-эл.почта 

-внутренняя локальная сеть 

3. 

Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

Оборудование: стенки гимнастические, 

турник, брусья, маты, кольца, мостики, козел, 

конь, бревно, канат, скамейки, штанга, гантели, 

гранаты, обручи, бруски, мячи, лыжи и др. 

Оборудованные раздевалки для девочек и 

мальчиков, тренерская 

Имеется в 

наличии 

4. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

музыки 

- Учебно-методические материалы: 

плакаты, портреты, видеофильмы на DVD; 

 - компакт-диски; 

-тнаборы музыкальных инструментов, 

фортепьяно. 

Рабочее место учителя, рабочее место 

учителя, системы хранения. 

Имеется в 

наличии 

5. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета ИЗО 

- Учебно-методические материалы: 

комплекты учебников, плакаты, портреты, 

видеофильмы на DVD; 

-  компакт-диски; 

- наборы инструментов для творчества. 

Рабочее место учителя, рабочее место 

учителя, системы хранения. 

Имеется в 

наличии 

5. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

иностранного 

языка 

Учебно-методические материалы: 

печатные пособия (кассы букв, таблицы, 

плакаты) 

Компакт-диски, таблицы идр. 

Рабочее место учителя, рабочее место 

учителя, системы хранения 

Имеется в 

наличии 

6. 

Компоненты 

оснащения 

помещений 

столовой 

Столовая оснащена помещениями для 

приготовления пищи, хранения продуктов, 

современным оборудованием и залом для 

приема пищи. Площадь зала позволяет 

вместить до 200 человек 

Имеется в 

наличии 

7. 

Компоненты 

оснащения 

медицинского 

кабинета 

Медицинский блок состоит из нескольких 

помещений: кабинет для первой доврачебной 

помощи, кабинет для вакцинаций. 

Современная мебель и оборудование. 

Имеется в 

наличии 

 



 

Размещение помещений в МОАУ «СОШ №56 им.Хана В.Д.» их площадь, 

освещенность, воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон,  которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности  соответствуют нормам 

СанПинов. 

 Основанием являются требования ФГОС, Приказ Министерства просвещения РФ от 

22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования” 

Перечень учебного оборудования (Письмо департамента государственной политики в 

сфере образования «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 г. № 03-417); Перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В здании МОАУ «СОШ №56 имени Хана В.Д.» для предотвращения чрезвычайных 

ситуаций имеется: 

Тревожная кнопка. 

Наружное  и внутреннее видеонаблюдение. 

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС). 

Медицинский кабинет. 

Во всех кабинетах повышенной опасности имеются средства пожаротушения. 

Информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности. 

Создание комфортной здоровьесберегающей среды — одно из важнейших 

направлений нашей школы. 

При работе в данном направлении для учащихся  приобретены необходимые 

комплекты мебели (соответствующие СанПин), выписаны  наглядные пособия, 

создано информационное пространство в начальной школе через приобретение 

компьютерной техники, интерактивных досок, подключение к сети Интернет, 

заказано необходимое количество учебников по образовательным программам  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

- включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использование учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления 

и экологической культуры; 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео-сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 



 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

3.5.2. Учебно-методические условия реализации основной 

образовательной программы НОО 

Для повышения эффективности образовательного процесса при проведении уроков в 

условиях реализации требований ФГОС НОО применяются и эффективно используются 

современные образовательные технологии:  

- технология проблемного обучения; 

- проектная технология; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии обучения в сотрудничестве (групповая работа); 

- игровые технологии; 

- ИКТ технологии; 

- технология личностно-ориентированного образования; 

- технология развития критического мышления; 

- технология деятельностного метода; 

- модульная технология;  

- технология интегрированного обучения; 

- технология уровневой дифференциации 

 

Учебники и учебные пособия, обеспечивающие реализацию учебного плана,  

включены в Федеральный перечень. 

 

Наименова-

ние предмета 

(по учебному 

плану) 

Автор, наименование учебника Класс Издательство 

 

Начальное общее образование 

Русский язык. Горецкий В.Т., Кирюшкин В.А.. 
Виноградская Л.А., Бойкина М.В.Русский 
язык.  Азбука. 1 класс: учебник:  
в 2 частях 

1  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г 

Русский язык. 1 класс: учебник.  

1  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Горецкий В.Т., Кирюшкин В.А... 

Русский язык:  2 класс: учебник:  

2   «Издательство 

«Просвещение» 



 

в 2 частях. 

Желтковская Л.Я., Калинина О.Б. 

Русский язык: 3 класс: учебник:  

в 2 частях. 

3   «Издательство 

«Просвещение» 

Желтковская Л.Я., Калинина О.Б. 

Русский язык: 4 класс: учебник: 

в 2 частях. 

44, 4б   «Издательство 

«Просвещение» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г 

Русский язы: 4 класс: учебник: 

в 2 частях 

4г, 4В  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф.. Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и другие Литературное 

чтение:  1 класс: учебник:  в  2 частях.  

1  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г 

Голованова М.В. и другие Литературное 

чтение:  2 класс: учебник:  в  2 частях. 

2  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Чуракова Н.А. Литературное чтение:  

3 класс: учебник:  в 2 частях. 

3  ООО«Издательство   

«Академкнига/Учеб

ник» 

Чуракова Н.А. Литературное чтение: 

4 класс: учебник:  в 2 частях. 

4 ООО«Издательство   

«Академкнига/Учеб

ник» 

Иностранный 

язык 

 

(Английский 

язык.  

Немецкий 

язык) 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и 

другие. Английский язык: 2 класс: 

учебник. В  2 частях. 

2  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и 

другие.  Английский язык: 3 класс: 

учебник:  в 2 частях. 

3  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и 

другие. Английский язык: 4 класс: 

учебник:   в 2 частях. 

4  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Бим И.Л., Рыжова Л.И.  Немецкий язык:  

2  класс: учебник.: в 2 частях. 

2  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Бим И.Л., Рыжова Л.И.  Немецкий язык:  

3 класс: учебник: в 2 частях. 

3  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Бим И.Л., Рыжова Л.И.  Немецкий язык:  

4 класс: учебник:  в 2 частях. 

4  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Математика Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В. Математика. 1 класс: учебник:    

в 2 частях 

1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В. Математика. 1 класс: учебник:    

в 2 частях 

2   «Издательство 

«Просвещение» 

Башмаков М.И.. Нефёдова М.Г. 

Математика. 3 класс. в 2 частях. 

3  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Башмаков М.И.. Нефёдова М.Г. 

Математика. 3 класс. в 2 частях. 

4Б, 4 а  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Моро М.И., Бантова М.А.. Бельтюкова 

Г.В. и другие. Математика: 4 класс.  

в 2 частях 

4г, 4В  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А.Окружающий мир:  

1 класс: учебник.  в 2 частях. 

1  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Плешаков А.А.Окружающий мир:  2   АО «Издательство 



 

1 класс: учебник.  в 2 частях. «Просвещение» 

Ивченкова Г.Г.. Потапов Н.В. 

Окружающий мир: 3 класс: учебник: 

в 2 частях. 

3А, 3Б   АО «Издательство 

«Просвещение» 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В. 

Трафимов С.А. Окружающий мир: 3 

класс: учебник: 

в 2 частях. 

3В, 3Г ООО«Издательство   

«Академкнига/Учеб

ник» 

Ивченкова Г.Г.. Потапов Н.В. 

Окружающий мир: 4 класс: учебник: 

в 2 частях. 

4Б, 4а   АО «Издательство 

«Просвещение» 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В. 

Трафимов С.А. Окружающий ми:. 4 

класс: учебник: 

в 2-х частях. 

4г, 4В ООО«Издательство   

«Академкнига/Учеб

ник» 

ОРКСЭ Васильева О.Ю., Кульберг А.С., Корытко 

О.В. и другие; под науч. ред. Васильевой 

О.Ю. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной 

культуры: 4 класс: учебник: в 2-х частях. 

4  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Изобразитель

ное  

искусство    

Неменская Л.А. под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство: 1 класс: 

учебник.. 

1  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Коротеева Е.И.  под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство:  2 

класс: учебник.. 

2  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Горяева И.А. Неменская Л.А., Питерских 

А.С.и другие:  под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство:  3 класс: 

учебник. 

3  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Неменская Л.А. под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство:  4 

класс: учебник. 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Музыка   Критская Е.Д.. Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.  Музыка. 1 класс: учебник. 

1  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Критская Е.Д.. Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.  Музыка. 2 класс: учебник. 

2  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Критская Е.Д.. Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.  Музыка. 3 класс: учебник. 

3  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Критская Е.Д.. Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.  Музыка. 4 класс: учебник. 

4  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология. 1 класс: учебник. 

1  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология. 1 класс: учебник. 

2  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Рогозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова 

И.Б.   

Технология. 3 класс: учебник. 

3  ООО«Издательство   

«Академкнига/Учеб

ник» 

Рогозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова 

И.Б.   

Технология. 4 класс: учебник. 

4  ООО«Издательство   

«Академкнига/Учеб

ник» 

Физическая  

культура   

Матвеев А.П. 

Физическая культура. 1 класс: учебник 

1-2 АО «Издательство 

«Просвещение» 



 

Лях В.И.   

Физическая культура. 1-4 класс: учебник 

3-4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в естественнонаучной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации 

с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Информационно-методическое  оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические) и звука при 
фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 



 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- использования аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

- включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов, технологий; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов; 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования; 

- размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной 

организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной 

среды,соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 



 

№

 

п

/

п 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Срок

и 

создания 

условий 

в 

соответст

вии с 

требован

иями 

ФГОС 

НОО 

I 

Технические средства Необходимое 

количество 

средств 

постоянно 

I

I 

Программные 

инструменты 

Необходимое 

количество 

средств 

постоянно 

I

I

I 

Обеспечение технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

Необходимое 

количество 

средств 

постоянно 

I

V 

Отображение образовательной 

деятельности в информационной 

среде 

Необходимое 

количество 

средств 

постоянно 

V 

Компоненты 

на бумажных носителях 

Необходимое 

количество 

средств 

постоянно 

V

I 

Компоненты на CD 

и DVD 

Необходимое 

количество 

средств 

пост

оянно 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; 

микрофон; оборудование компьютерной сети;  доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 



 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, 

интернетИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

МОАУ «СОШ № 56 им. Хана В.Д.»  обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на определенных учредителем 

образовательной организации языках обучения и воспитания. 

МОАУ «СОШ № 56 им. Хана В.Д.» также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека  

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и 

научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации программы начального 

общего образования 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

 - вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне начального общего образования 

Цель программы – создание социально-психологических  условий для развития 

личности учащихся  начальной и основной школы и их успешного обучения. 



 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

- Разработка  критериев  и методов  оценивания  сформированности метапредметных 

и личностных компетенций учащихся начальной и основной школы; 

- Систематическое отслеживание психолого-педагогических компетентностей 

ребенка и динамики его психологического развития в процессе школьного обучения; 

- Формирование у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

- Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении. 

Методы работы: пошаговое обучение (информирование), обучение через погружение. 

Формы работы:  психолого-педагогическая диагностика, развивающие занятия, 

лекции и семинары, родительские собрания, консультации. 

Контингент: все участники образовательного процесса в начальной школе  

Структура деятельности педагога-психолога в рамках ФГОС НОО 

 

Участие в разработке и 

реализации системы оценки 

УДД 

участие в разработке 

системы оценивания УДД; 

диагностика развития 

личностных качеств на 

основе принципа 

безопасности; 

помощь педагогам в 

анализе и интерпретации 

результатов 

Создание развивающей 

среды 

 

 просветительская и 

консультативная работа с 

родителями; 

  развивающая 

психологическая работа с 

педагогами 

Развивающие и 

коррекционные 

мероприятия с детьми 

групповая развивающая 

работа; 

коррекционно-

развивающая работа 

(индивидуальная или 

подгрупповая);  

участие в работе 

консилиумов 

Основные направления деятельности школьной психологической службы 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) -  выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые 

должны быть учтены в процессе сопровождения.  

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание 

условий для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучаться новому поведению.  

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Составление индивидуального образовательного маршрута - комплексная работа 

специалистов образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза 

развития ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей,  а также 
организация условий для реализации индивидуального маршрута развития.  

6. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде 

всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики.  

7. Психологическое просвещение и образование  детей и взрослых - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 



 

 Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического 

сопровождения  ФГОС отражены в следующих этапах деятельности педагога-психолога. 

Этапы реализации программы. 

I этап – (1 класс) первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа (с 

сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение психологической диагностики УДД в рамках изучения процесса 

адаптации первоклассников.  

2. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

3. Проведение индивидуальных консультаций  с педагогами по выработке единого 

подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу. 

4. Включение психолога в  методическую  работу педагогов, направленную на 

построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников, выявленными  в ходе диагностики и наблюдения за детьми в  

первые недели обучения. 

5.Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Система 

групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их 

школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе 

взаимоотношений.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 

педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников. 

 

II этап – (1-2 классы) Психолого-педагогическая работа со школьниками, 

испытывающими трудности в школьной адаптации и детьми «группы риска». 

Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса и 

целого года 2-го класса и предполагает следующее: 

Проведение  индивидуальной психолого-педагогической диагностики в отношении 

школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 

действий. Взаимодействие с Центром «Диалог» по вопросам определения 

образовательного маршрута для детей, испытывающих трудности в усвоении школьной 

программы. 

Организация подгрупповой психо-коррекционной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении. 

Организация групповой развивающей работы с учащимися по развитию УУД. 

 Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики. 

 Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. 

Участие психолога в методической работе педагогов с целью оптимизации учебного 

процесса, стиля педагогического общения. 

Ш этап (3 класс) – промежуточная диагностика и корректировка дальнейшей работы.  

Данный этап предполагает следующее: 
Проведение промежуточной  групповой диагностики в 3 четверти  3 класса (изучение  

личностных,  коммуникативных, познавательных УДД).  

Аналитическая деятельность по анализу результативности внедрения ФГОС. 

Психолого-педагогическая работа: 

Развивающая – развивающие групповые занятия. 

Просветительская работа с педагогами и родителями. 

Индивидуальная консультативная работа  со всеми участникам образовательного 

процесса 

 

IV  этап  - (4 класс) итоговая диагностика, подготовка учащихся  к переходу в 5 класс, 

осмысление результатов проведенной работы в начальной школе 



 

Проведение  диагностики психолого-педагогического статуса учащихся, выявление 

детей испытывающих трудности в учебной деятельности и межличностном 

взаимодействии. 

Организация групповой психолого-педагогической работы со школьниками, 

направленной на профилактику возможных трудностей  в 5 классе. 

 Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики, по вопросам обучения и воспитания детей. 

Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся 

Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной  

работы в начальной школе. 

Ожидаемые результаты: 

Наличие  системы психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС в 

начальной школе через разработку  эффективных механизмов совместной деятельности 

участников  учебно-воспитательного процесса  школы 

Наличие системы  оценивания УУД с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Мониторинг отслеживания сформированности УУД и динамики психологического 

развития учащихся 

Информированность всех субъектов образовательного процесса о психолого-

педагогических аспектах формирования УУД 

Сформированность положительного отношения к школе и навыков коммуникативной 

культуры у большинства выпускников начальной школы через развивающие занятия 

Наличие системы коррекционно-развивающих занятий для детей, имеющих 

проблемы в психологическом развитии и обучении. 

Содержание работы по основным направлениям. 

Организационно - методическое направление 

Данное направление включает следующие виды деятельности: 

Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической  

литературы по требованиям внедрения ФГОС в начальной школе. 

Обсуждение возможных путей реализации ФГОС. 

Участие в ШМО начальной школы по разработке инструментария оценки УДД. 

Совместный анализ мониторинга УДД  в начальной школе и 5 классе. 

Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС. 

Совместный  анализ  процесса и результатов формирования УУД у школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Профилактическое направление 

Консультирование и просвещение педагогов Консультирование и просвещение родителей 

Семинары-практикумы для педагогов «Первый раз – в 

первый класс!»  

«Возрастные особенности мл. школьников» 

«Эмоциональное благополучие ребёнка» 

«Профилактика трудностей в учебе» 

«Детская агрессивность. Пути решения проблемы» 

«Профилактика конфликтов в школьной среде» 

«Развитие познавательных процессов в учебной 

деятельности» 

«Первый раз – в пятый класс» 

 

Участие в психолого-педагогических консилиумах по 

результатам диагностик с разработкой рекомендаций по 

сопровождению детей и в первую очередь тех школьников, 

которые испытывают школьные трудности . 

 

Индивидуальные и групповые консультации педагогов по 

работе с разными проблемами классов и учащихся 

Данное направление включает разные формы работы с 

родителями: 

-информационные; 

- проблемные 

Общешкольные и классные  родительские собрания, 

«круглые столы», семинары на темы: «Психологические 

трудности адаптации первоклассников к школьному 

обучению», «Как научить ребёнка учиться. Помощь 

родителей», «Возрастные задачи и трудности мл.школьников», 

«Как помочь ребёнку подружиться», « Как на самом деле 

любить ребёнка» «Ребенок и семья. Стили родительского 

воспитания», «Ваш ребенок -  будущий пятиклассник» 

 

Консультирование родителей по вопросам оказания 

психологической поддержки своему ребенку,  

Памятки, печатные рекомендации на стенде,  информация 

на сайте школы  

 

 

 

Диагностическое направление 

Примерный график психологического сопровождения реализации ФГОС  на первой ступени обучения 

(диагностическая работа) 

УУД Инструментарий Сроки Отчетная документация 

1-й класс Стартовая диагностика (1 этап) 



 

Личностные УУД 
Самооценка 

 

Мотивация учения  

Методика «Лесенка» 
(В.Г.Щур) 

«Что мне нравится в школе?» 

- проективный рисунок 

(Н.Г.Лусканова) 

октябрь - 
ноябрь 

Протоколы испытаний: 
самооценка, саморегуляция и 

мотивация  (персонифицированные 

данные) - хранятся у психолога. 

Аналитические справки по 

результатам диагностики (в 

обобщенном виде) предоставляются 

руководителю. 

Результаты испытаний: мотивация 

учения и саморегуляция 

(персонифицированные данные), 

самооценка (неперсонифицированные 

данные)- передаются в папку учителя. 

Регулятивные УУД 

Саморегуляция 

 

 

 

Графический диктант (Д.Б. 

Эльконина) 

Методика «Палочки и 

черточки»  

(У.В. Ульенкова) 

 

 
Коммуникативные УУД  

Метод наблюдения 

1-й класс Диагностика по плану адаптации (2 этап) 

Личностные УУД 

Самооценка («группа 

риска») 

 

Мотивация учения 

(«группа риска») 

1.Методика мотивации 

(Гинзбург). 

2.Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса (наблюдение). 

январь – 

февраль 

 

 

Протоколы испытаний: 

самооценка, мотивация и 

эмоциональное состояние – 

(персонифицированные данные) 

хранятся у психолога. 

Аналитические справки по 

результатам диагностики (в 

обобщенном виде) предоставляются 

руководителю. 

Результаты испытаний: мотивация 

учения, саморегуляция 

(персонифицированные данные); 

состояние и самооценка  

Регулятивные  

Саморегуляция («группа 

риска») 

 

Эмоциональное и 

функциональное состояние 

обучающихся (всех) 

Восьмицветный тест 

М.Люшера (модификация 

Вольнефера) 



 

Коммуникативные УУД Метод наблюдения 

1.Методика «Рукавички» 

Г.А. Цукерман. 

2.Умение устанавливать 

дружеские отношения со 

сверстниками, 

Александровская (5 шкала). 

3. Модифицированная 

проба Ж.Пиаже, Флейвелл  

тест «Ваза с яблоками» 

 

(неперсонифицированные) - 

передаются в папку учителя. 

3 - 4-й классы 

 

3-й класс - Промежуточная диагностика 

4-й класс - Итоговая диагностика 

Личностные УУД 

Самооценка  

 

 

Мотивация учения  

 

 

Эмоциональное и 

функциональное состояние 

обучающихся 

 

Методика исследования 

самооценки Дембо-

Рубинштейн (модификация 

А.М. Прихожан) 

 

«Что мне нравится в 

школе?» - опросник 

(Н.Г.Лусканова) 

Определение мотивов 

учения -методика ( М.Р. 

Гинзбург) 

 

Восьмицветный тест М. 

Люшера (модификация 

Вольнефера) 

3-й класс - 

2-я четверть; 

 

4-й класс - 

4-я четверть 

Протоколы испытаний: 

самооценка, мотивация, эмоциональное 

состояние, познавательные УУД, 

социометрия  (персонифицированные 

данные) - хранятся у психолога. 

 

Аналитические справки по 

результатам диагностики (в 

обобщенном виде) предоставляются 

руководителю.  

 

Результаты испытаний:  

мотивация учения, познавательные 

УУД  (персонифицированные данные); 

самооценка, эмоциональное состояние, 

результаты социометрии 

(неперсонифицированные) передаются 

в папку учителя. 
Познавательные УУД 

Развитие словесно-

логического мышления 

Методика 

Э. Ф. Замбацявичене  

«Исследование словесно-

логического мышления» 



 

Регулятивные  
 

Методика  «Тест простых 
поручений». 

Методика П.Я. Гальперин 

и С.Л. Кабыльницкая «проба на 

внимание» 

Коммуникативные УУД  

 



 

Коррекционно – развивающее направление 

Цель развивающей деятельности  –  формирование социально-психологических компетенций в 

ситуации школьного обучения. 

Достижение этой цели может быть достигнуто в процессе реализации следующих задач: 

Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного обучения в 

начальной школе. 

Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с педагогами. 

Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-концепции детей, 

устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности. 

Основное содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения, 

направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного 

социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех занятий – психотехники, 

направленные на развитие групповых структур и процессов, поддержание благоприятного 

внутригруппового климата, сплочение и организационное развитие детского коллектива. 

Структура группового занятия с обучающимися. 

Ритуалы приветствия – прощания сплочение детей, создание атмосферы группового доверия и 

принятия. 

Разминка – средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их активности. 

Может проводиться в начале занятия, между отдельными упражнениями. Определенные 

разминочные упражнения позволяют активизировать детей, поднять их настроение, другие, 

напротив, направлены на снятие эмоционального чрезмерного возбуждения. 

Основное содержание занятия – совокупность психотехнических упражнений и приемов, 

направленных на решение задач данного развивающего комплекса (развитие познавательных 

процессов, формирование социальных навыков, динамическое развитие группы). 

Последовательность упражнений должна предполагать чередование деятельностей, смену 

психофизического состояния ребенка: от подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к 

релаксационной технике и др. Упражнения должны располагаться от простого к сложному (с 

учетом фактора утомления детей).  

Рефлексия занятия – оценка занятия в 2-х аспектах: эмоциональном (понравилось – не 

понравилось, было хорошо – было плохо и почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы это 

делали). 

При проведении занятий используются методы: 

- психолого-педагогические игры; 

- развивающие упражнения; 

- диагностические методы (мониторинг уровня личностно-мотивационного развития, 

эмоционального состояния ученика); 

- рисуночные методы. 

Принципы проведения занятий: 

- Безопасность. 

- Создание атмосферы доброжелательности, психологического комфорта, принятия каждого 

ребенка. 

- Возрастное соответствие.  

Предлагаемые упражнения учитывают возрастные особенности первоклассников младших 

подростков. Деятельностный принцип.  

Задачи развития психических функций достигаются через использование различных видов 

деятельности. 

Дифференцированный подход.  

Учет индивидуальных особенностей учащихся. 

Рефлексия.  

Совместное обсуждение понятного, почувствованного на занятии и краткое резюме педагога 

в конце занятия. 

Конфиденциальность.  

Адресность информации о ребенке родителям. Недопустимость медицинских диагнозов. 

Акцент на рекомендациях. 

Тематика коррекционно-развивающих курсов для обучающихся начальной школы 



 

 

 Название курса Класс Форма организации Цель курса 

1

. 

«Путешествие в 

страну 

Понимания», 

«Школьные 

навыки» 

1 класс Развивающие 

адаптационные 

занятия с классом 

Помощь 

детям в 

адаптации к 

школе 

2

.  

«Уверенный 

ребенок» 

1-2 

классы 

Индивидуально-

ориентированные 

занятия  

Коррекция 

психологическ

их проблем 

3  «Учимся 

общаться» 

1-2 

классы 

Подгрупповые 

занятия 

Развитие 

социально-

психологическ

их навыков 

4 «Тропинка к 

своему Я», « 

Дорога в пятый 

класс» 

2-4 

классы 

Развивающие 

занятия с классом 

Развитие 

социально-

психологическ

их навыков 

 

Консультативное направление 

 Консультации Контингент Сроки 

1

. 

Индивидуальные консультации 

по проблемам адаптации 

Родители, 

учителя 

Сентябрь, 

октябрь 

2

. 

 

Групповые консультации для 

ШМО начальной школы «Проблемы 

внедрения ФГОС и пути их решения» 

Педагоги 

 

В теч. года 

 

3

. 

Индивидуальные консультации 

для учителей по результатам 

индивидуальной психологической 

диагностики учащихся.  

Педагоги В теч. года 

4

. 

Индивидуальные консультации 

для родителей по вопросам 

воспитания и развития (по запросам) 

Родители В теч. года 

5

. 

Консультирование педагогов по 

результатам итоговой диагностики 

развития УУД учащихся начальной и 

основной школы 

Педагоги Апрель, май 

6

. 

Индивидуальные консультации 

учащихся 

 (по запросу) 

Учащиеся В теч. года 

 

3.5.4. Кадровые условия реализации основной образоваительной программы начального 

общего образования 

Для обеспечения реализации программы начального общего образования школа 
укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

№ 

п/п 

должность ФИО Категория 



 

1 директор Солодовникова 
Ирина Николаевна 

высшая 

2 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

по начальной школе 

Тимофеева 

Марина Григорьевна 

высшая 

3 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Мурсалимова 

Нелля Завдатовна 

высшая 

4 Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

Халтер Юлия 

Владиславовна 

- 

5 Заведующая библиотекой Корнелюк  

Надежда Ивановна 

- 

6 Учитель начальных 

классов 

Тимофеева  М.Г. высшая 

Григорьева Л.Н. высшая  

Бордзиловская 

Т.Н. 

высшая  

Терскова Е.А. Первая 

Богомолова Е.П. Первая  

Марченко Л.Л. Первая  

Белова О.С. Первая  

Шмарина Т.А. Высшая 

Горбунова Н.А. Первая 

Горская Е.А первая 

Довгань Т.Н. Первая  

Белоусова Е.А. Первая  

Жирникова Т.П. Молодой  

специалист 

Хисамутдинова 

Р.А.  

Первая  

7 Учитель физической 

культуры 

Царицына Е.В. Первая 

Мельникова Г.С. Первая  

8 Учитель музыки Серикова Е.Г. Первая 

10 Учитель иностранного 

языка 

Горбунова Н.А. 

Долинина Е.В. 

Первая 

Первая 

11 Учитель ОРКСЭ Шмарина Т.А. Высшая  

12 Социальный педагог Мельникова Г.С. 

Краснова К.В. 

- 

13 Психолог Андреянова О.А. Высшая 

14 Репина Д.Н. Молодой  

специалист 

15 Логопед  Людвиг Е.О. Молодой  

специалист 

 
МОАУ «СОШ № 56 им. Хана В.Д.» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

начального общего образования. 



 

Коллектив педагогических работников МОАУ «СОШ № 56 имени Хана ВД» отличает 

стремление к совершенствованию содержания, форм и методов педагогической деятельности. 

Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися качественного образования, 

сохранения здоровья учащихся, их воспитания и развития, владеют современными технологиями, 

применяют в своей деятельности современные информационно-коммуникативные технологии, 

ставят перед собой высокие  цели,  ориентированы на самосовершенствование. 

Укомплектованность педагогическими кадрами - 100 %. 

 
№ п/п ФИО учителя категория класс 

1.  Бордзиловская 

Татьяна Николаевна  

высшая 3 «А» 

2.  Марченко Лариса 

Леонтьевна 

первая 3 «Б» 

3.  Довгань Татьяна 

Николаевна 

высшая 3 «В» 

4.  Горская Елизавета 

Андреевна 

первая 3 «Г» 

5.  Белоусова 

Елизавета 

Александровна 

высшая 4 «А» 

6.  Хисамутдинова 

Регина Альбертовна 

первая 4 «Б» 

7.  Белова Оксана 

Сергевна 

первая 4 «В» 

8.  Богомолова Елена 

Петровна 

первая 4 «Г» 

9.  Шмарина Тамара 

Александровна 

высшая  1«А» 

10.  Терскова Елена 

Александровна 

первая  1 «Б» 

11.  Довгань Татьяна 

Николаевна 

первая 1 «В» 

12.  Григорьева Лариса 

Николаевна  

высшая 1 «А» 

13.  Тимофеева Марина 

Григорьевна 

первая  2 «Б» 

14.  Жирникова 

Татьяна Павловна 

молодой 

специалист 

 2 «В» 

15.  Горбунова Наталья 

Александровна 

молодой 

специалист 

 2 «Г» 

 

 
Стаж работы Кол-во человек % 

От 0 до 10 лет 5 31 % 

От 10 до 15 лет 0 0 

От 15 до 20 лет 4 25% 

Свыше 20 лет 7 44 % 

 
Требования к уровню подготовки педагогических работников, успешно реализующего 

основную образовательную программу начальной ступени школьного образования: 

Педагогический работник должен знать: 



 

- основы государственной политики в сфере образования: основные стратегические 

направления развития российского образования, современные подходы к оценке качества 

образования; 

- правовые и нормативные основы функционирования системы образования: нормативно-

правовое обеспечение образовательного процесса; нормативно-правовое регулирование 

трудовых отношений в сфере школьного образования; правовые основы государственного 

контроля и надзора в образовании; 

-  основные достижения, проблемы и тенденции развития профессиональной деятельности, 

современные подходы к моделированию инновационной деятельности в сфере школьного 

образования; 

- систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл инновационного 

образования как философско-антропологической категории; 

- основные подходы, принципы и закономерности организации инновационных процессов в 

образовательных системах; 

- психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и форм 

организации учебного процесса в разных возрастах и по отношению к разным учебным 

предметам и типам образовательных учреждений; 

- психологические основы образовательной деятельности: обеспечение психологической 

безопасности образовательной среды, психологическая и коммуникативная культура, 

содержание и способы разрешения конфликтов в образовании; биологические и психологические 

пределы человеческого восприятия и усвоения, современные подходы и принципы 

образовательной диагностики; 

- организационно-управленческие, экономические условия и механизмы функционирования 

и инновационного развития образовательных систем; 

-санитарно-гигиенические нормы и правила организации здоровьесберегающего 

образовательного процесса; 

- современные компьютерные и программные средства, электронные образовательные 

ресурсы, социальные сервисы сети Интернет и возможности их использования для решения 

образовательных задач. 

Педагогический работник должен уметь: 

- устанавливать правила собственной педагогической деятельности (нормировать ее) на 

основе выбора образовательных подходов, педагогических закономерностей и принципов; 

- различать имеющиеся концепции содержания образования и определять уровень 

представления содержания образования в конкретных образцах, анализировать содержание 

образовательных программ, учебников, методических пособий; 

- различать модели и виды образования; определять специфику свойств системы 

образования, осуществлять современное учебно-тематическое планирование; 

- устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и воспитания, методами и 

формами организации образовательного процесса, методами и содержанием инновационного 

образования; 

- выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательный процесс на основе 

различных форм контроля; 

- анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять экспертизу 

образовательных процессов и образовательных продуктов; 

- различать новшество и нововведение, компоненты инновационной деятельности и этапы 

инновационного процесса, осуществлять апробацию и внедрение педагогических новшеств; 

- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных 

достижений, проблем и тенденций развития соответствующей предметной области научного 

знания, устанавливать связи с другими предметными областями; 

- использовать в образовательном процессе современные информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы; 

- осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными партнерами; 

- использовать современные методы образовательной диагностики достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение их социализации и 

профессионального самоопределения. 

Педагогический работник должен владеть: 



 

- основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации обучающихся и 

воспитанников; 

- современными образовательными технологиями, методами внедрения цифровых 

образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс; 

- приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов в соответствии с 

предметной областью средствами офисных технологий (раздаточных материалов, презентаций и 

др.); 

- методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков самостоятельной 

работы, проектных и исследовательских умений, развитие творческих способностей, способами 

формирования универсальных учебных действий и методикой их оценки и диагностики; 

- способами проектирования содержания образовательного процесса и организационных 

форм обучения и воспитания, текущей и итоговой образовательной диагностики и экспертизы 

результатов и последствий образовательной деятельности. 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии оценки 
 

Содержание критерия Показатели 

Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

учащихся 

(предметные 

результаты) 

Сформированность 

данных 

компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, умений и 

способностей 

учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных 

государственных 

стандартов и 

образовательных 

программ ОУ 

(способность 

применять знания на 

практике, способность 

к обучению, 

способность адаптации 

к новым ситуациям, 

способность 

генерировать идеи, 

воля к успеху, 

способность к анализу 

и синтезу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, 

позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности 
работы учителя. 

· позитивная динамика уровня обученности 

учащихся за период от сентября к маю месяцу, 

от мая одного года к 

маю месяцу следующего учебного года; 

· увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьного, 

окружного, городского, регионального, 

федерального и международных уровней. 

Индикатором данного критерия могут служить 

награды различного уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

· увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по данному предмету, 

представленных на различных уровнях. 

Индикатором данного критерия могут служить 

награды различного уровня, полученные по 

результатам участия в конференциях и 

конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

· посещаемость кружков, секций, элективных 

курсов. Индикаторами данного показателя 

могут быть численность, посещаемость и 

сохранность контингента учащихся, 

подтверждаемые соответствующими 

документами и 

школьной отчетностью. 



 

Формирование 
социальных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Сформированность 
данного    типа 

компетентности 

предполагает 

способность 

учащихся брать на 

себя 

ответственность, 

участвовать   в 

совместном 

принятии  решений, 

участвовать   в 

функционировании 

и в улучшении 

демократических 

институтов, 

способность быть 
лидером, 

активность учащихся в жизни и решении 
проблем класса, школы и окружающего 

социума посредством участия в институтах 

школьного самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по данному критерию 

могут являться официальные письма 

благодарности, отзывы, положительная 

информация в СМИ о деятельности учащихся 

лицея(волонтерское движение, 

благотворительные акции и др.); 

сформированность правового поведения. 

Индикатором по данному критерию могут 

быть: отсутствие правонарушений у учащихся 

за отчетный период; результаты участия в 

конкурсах на знание основ законодательства 

РФ; 

процент успешно социализирующихся детей 

группы риска.  

 способность 
работать в команде. 

критерию может быть отрицательная динамика 

распространения наркомании и алкоголизма, 

числа детей, стоящих на учете; 

наличие индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся, ориентированных на 

получение доступного образования. 

Индикатором по данному критерию может 

быть доля школьников, обучающихся по 

индивидуальным образовательным 

программам; 

участие в разнообразных межвозрастных 

социально значимых проектах. Индикатором 

по данному критерию может быть доля 

школьников, участвующих в межвозрастных 

проектах. 



 

Формирование 
поликультурных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

 

 

Формирование 

общекультурной 

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Поликультурная 
компетентность 

предполагает 

понимание различий 

между культурами, 

уважение к 

представителям иных 

культур, способность 

жить и находить общий 

язык с людьми других 

культур, языков, 

религий. 

Содержание данного 

критерия отражает 

духовно-нравственное 

развитие личности, ее 

общую культуру, 

личную этическую 

программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной 

саморазвивающейся 

личности в мире 

человека, природы и 

техники. 

результаты исследования толерантности в 
классе; 

отсутствие конфликтов на межнациональной и 

межконфессиональной почве; 

участие учащихся в программах 

международного сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.). 

Индикатором поданному критерию могут 

являться различные документы, 

подтверждающие участие в международной 

программе; 

участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, взаимной 

поддержки и дружбы между представителями 

различных социальных слоев, 

национальностей и конфессий. Индикатор – 

официальная благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в адрес учащихся 

школы(класса); 

знание и уважение культурных традиций, 

способствующих интеграции учащихся в 

глобальное сообщество. Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 

формирование культуры здоровьесбережения. 
Индикатор доля детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье формирующих 

мероприятиях различного вида; 

увеличение количества учащихся, 

участвующих в спортивных соревнованиях 

различного уровня. Индикатор награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

увеличение количества учащихся, занятых 

творческими (танцы, музыка, живопись, 

народные промыслы) видами деятельности. 

Индикатор – награды, полученные по 



 

 

  результатам участия выставках, фестивалях и 

конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля учащихся, 

занятых в природоохранительной 

деятельности; 

участие в туристическо-краеведческой 

деятельности. Индикатор – доля учащихся, 

занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей 

отражает владение 

навыками устного и 

письменного 

общения, владение 

несколькими языками, 

а также умение 

регулировать 

конфликты 

ненасильственным 

путем, вести 

переговоры 

позитивная динамика результатов обучения по 

русскому языку и литературному чтению 

учащихся за год. Позитивная динамика 

подтверждается 

оценками экспертов в ходе наблюдениями 

проведения опросов, а также в ходе изучения 

продуктов деятельности ребенка (письменные 

источники, устные выступления); 

результаты литературного творчества 

учащихся. Индикатор – наличие авторских 

публикаций (стихи, проза, публицистика) как в 

лицейских, так и в других видах изданий, а 

также награды; 

благоприятный психологический климат в 

классе. Индикатор – результаты социально- 

психологического исследования, проведенного 

в классе специалистом; 

наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Отсутствие свидетельств деструктивных 

последствий конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому нравственному 

здоровью. 

Формирование 

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные 

результаты) 

Способность 

учиться на 

протяжении всей 

жизни, 

самообразование. 

устойчивый интерес у школьников к чтению 

специальной и художественной литературы. 

Индикатор - результаты анкетирования 

родителей, учащихся, экспертные оценки 

работников библиотеки; 

систематическое выполнение домашней 

самостоятельной работы (в % от класса), 

выбор уровней для выполнения 

заданий;использование опыта, полученного в 

учреждениях дополнительного образования в 

школе и классе. Индикатор– продукты 

деятельности ребенка, полученные в 

процессе внутришкольной и внутриклассной 

деятельности, а также участие и победы в 

различных проектах;увеличение количества 

творческих (научных, проектных и других) 

работ учащихся по предметам 

образовательной программы ОУ, 
представленных на различных уровнях. 



 

 

 

  Индикатор – награды различного уровня, 

полученные по результатам участия 

конференциях и конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных 

мероприятиях;умение учиться (определять 

границу знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через посещение 

консультаций, мастерских, общение с 
учителем через информационную среду и т.п.) 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 
работников образовательной организации, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию 

не реже одного раза в три года. В школе данный показатель составляет 100%. 

При этом использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ, 

ФАОП НОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образователь- ной программы основного 

общего образования является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС НОО ОВЗ, ФАОП НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

обновленных ФГОС начального общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План научно – методического сопровождения реализации     

ФГОС НОО ОВЗ, ФАОП НОО в МОАУ «СОШ № 56» 

Цель: формирование готовности всех участников образовательных отношений 

к освоению новой системы требований ФГОС НОО ОВЗ, ФАОП НОО в   

МОАУ «СОШ № 56» г. Оренбурга. 

 
Организационная 

работа 
Мероприятия Сроки Ответственные Решение 



 

 

Изучение документов 
федерального и 
регионального уровня 
по реализации ФГОС 
НОО ОВЗ, ФАОП НОО 

2024-2025, 
в течение года 

Голубенк 
Тимофеева М.Г.,  
учителя начальной 
школы  

Обеспечение 
соответствия 
нормативной базы 
школы 
требованиями ФГОС 
НОО ОВЗ, ФАОП НОО 
Составление плана 

 

 

  

  

   необходимых 

изменений и 

дополнений в 

образовательной 

системе 
лицея 

Корректировка 
нормативно – правовой 
базы по реализации 
ФГОС НОО ОВЗ, 
ФАОП НОО 

Август ежегодно Тимофеева М.Г., 

Искандарова В.В. 

 

Должностные 

инструкции, 

коррекция положения 

о стимулировании 

оплаты труда в связи 

с введением 
ФГОС НОО. 

Информирование 

учителей о механизме 

реализации 

обновленных ФГОС 

НОО ОВЗ, ФАОП 

НОО в 
школе 

Август ежегодно Милованова 

Е.А. 

Корректировка плана 

НМС, создание 

рабочей группы, 

представление плана – 

графика реализации 

ФГОС НОО ОВЗ, 

ФАОП НОО 

Проведение заседаний 

научно – 

методического совета  

Октябрь 

ежегодно 

Солодовникова И.Н. Создание 

системы 

методической 

работы, 

обеспечивающей 

научно – 

методическое 

сопровождение 

реализации     ФГОС 

НОО ОВЗ, ФАОП 

НОО 

Проведение совещаний 

с учреждениями 

дополнительного 

образования, 

сотрудничающих 

со школой   

сентябрь 

ежегодно 

Солодовникова 

И.Н., 

Мурсалимова 

Н.З. 

Составление 

программы 

реализации модели 

взаимодействия 

школы и 

дополнительного 

образования по 

обеспечению 

внеурочной 

деятельности 

(спорт, 

социальная защита, 

проектная 
деятельность) 



 

 

Корректировка планов 

работы методических 

объединений учителей 
предметников 

Май, август 

ежегодно 

Тимофеева М.Г.,   Система готовности 

учителей  школы  к 

работе по ФГОС 

НОО ОВЗ, ФАОП 

НОО 

Анализ курсовой 

подготовки учителей 

на проблемных курсах 

по введению ФГОС 
НОО, ФОП НОО 

Июнь ежегодно Тимофеева М.Г., 

Московцева Н.А. 

Система реализации 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Повышение 

квалификации 

учителей через 
курсовую подготовку 

В течение года Администрация Реализация 

долгосрочного плана 

переподготовки 

педагогических кадров. 

Коллективная форма организации НМР 

Стратегия 
деятельности 

Май - август 
2024 

Тимофеева М.Г.,  
учителя начальной 
школы 

Разработка основной 
образовательной 
программы 

образовательной 
организации в условиях 
реализации обновленных 
ФГОС НОО ОВЗ, 
ФАОП НОО 

  МОАУ «СОШ № 56» 

Стандарт как система 

требований к 

заявленному 

образовательному 

результату 

Сентябрь 

ежегодно 

Тимофеева М.Г.,  
учителя начальной 
школы 

Нормативно – 

правовая основа 

введения в ФГОС 

НОО ОВЗ, ФАОП 

НОО в МОАУ 

«СОШ № 56» 

Практические аспекты 

реализации 

образовательного 

стандарта в 

образовательном 
процессе. 

Октябрь 

ежегодно 

Методическое 

объединение 

учителей 

предметников, 

члены рабочей 

группы 

Открытые уроки, 

мастер- классы 

учителей, 

работающих в 

идеологии      ФГОС НОО 

ОВЗ 

Групповые формы организации НМР. 

Проведение теоретико-практических семинаров в МО по следующим проблемам: 

Предметы различных 

направлений в 

структуре общего 

образования в 

соответствии с 

обновленными ФГОС 
НОО ОВЗ, ФАОП НОО 

август ежегодно Тимофеева М.Г.,  

учителя 

начальной 

школы 

Коррекция основной 

образовательной 

программы 

Обновленные ФГОС, 

ФОП в контексте 

государственной 

образовательной 

политики в сфере 
образования 

Сентябрь 

ежегодно 

Тимофеева М.Г., 

 

Методический день 



 

 

Пути формирования 

функциональной 

грамотности в урочной 

и внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

Ежегодно Московцева 

Н.А. 

Методический день 

Организация 
совместной 

деятельности МО 

учителей предметников 

с целью 

сопровождения 

проектной 

деятельности, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов . 

декабрь 
ежегодно 

Руководитель 
ШМО          учителей 

предметников, 

члены проектной 

группы, 

руководители 

проектных работ 

Фестиваль проектных 
работ учащихся 

школы. 

Консультация 

учителей по 

организации 

проектной 

деятельности 

Современные 
информационные 

среды как ресурс 

развития участников 

образовательных 

отношений 

Февраль 
ежегодно 

Московцева Н.А., 
Тимофеева М.Г. 

Методический 
день, 

педагогический 

совет 

Преемственность 

портретных 

характеристик ученика 

начальной и основной 

школы как основа 

воспитания и 

социализации 
обучающихся 

март Мурсалимова Н.З., 

учителя начальной 

школы 

Аналитическая 

справка 

реализации 

рабочей 

программы 

воспитания 

Развитие социальной 

компетентности 

участников 

образовательной 
деятельности 

апрель Мурсалимова Н.З., 

Тимофеева М.Г.,  

учителя начальной 

школы 

Анализ 

реализации  

программы   

воспитания в 

МОАУ 

«СОШ № 56» 

Организация 

образовательной 

миграции для изучения 

опыта апробации ФГОС 

НОО ОВЗ, ФАОП 
НОО 

по плану из 

мероприятий 

регионального и 

муниципального 

уровня 

Тимофеева М.Г.,   Обмен опытом. 

Коррекция  плана – 

графика по 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФАОП в 

школе 

Презентация 

мультимедийных, 

аудио-видео 

материалов, ЭОРов, 

обеспечивающих 

образовательные 

программы школы 

1 раз в четверть Тимофеева М.Г.,   Создание банка 
медиаресурсов по 

МО. Презентация 

содержания, 

структуры, способов 

использования в 

практической 

деятельности 

электронных 

учебников, 



 

 

презентаций 

Индивидуальная форма организации НМР 

Индивидуальное 
консультирование 

членов 

скорректированной 

проектной группы по 

работе по ФГОС 

НОО ОВЗ, ФАОП 

НОО  

август ежегодно Тимофеева М.Г., 
члены проектной 

группы по работе 

по ФГОС     НОО 

ОВЗ, ФАОП 

НОО 

Создание основной 
образовательной 

программы 

Индивидуальное 

консультирование и 

корректировка планов 

научно – методической 

работы учителей 

начальной школы и 

учителей предметников 

август – сентябрь 

ежегодно 

Тимофеева М.Г., 

 

Анализ тем 

самообразования, 

оценка готовности 

учителей 

предметников по 

выполнению 

основных 

требований 

стандартов (по видам 

деятельности) 

Подготовка 
- контрольно- 

измерительных 

1 раз в четверть Тимофеева М.Г., 

 

Справка – отчет по 
использованию 

измерителей учебных 

достижений 

материалов, 
- иллюстративных, 

- материалов для 

проектирования урока, 

- материалов для 

закрепления 

изученного, 

- материалов для 

организации 

оценивания, 

- материалов для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

 учителя 

начальной 

школы 

учащихся начальной 
школы 

Проектирование 

учебного процесса. 

Выявление и отбор 

способов и средств 

формирования 

УУД/функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

По итогам 

четверти 

учителя 

начальной 

школы,  

учителя 

предметники 

Отбор системы и 

заданий, 

корректировка 

рабочих программ 

по учебным 

предметам 

 



 

 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в 

образовательной организации, а также методическими и учебно-

методическими объединениями в сфере общего образования, действующими 

на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие. 

 

 

3.5.5. Финансово-экономические условия реализации  

АООП НОО ОВЗ 

Финансово-экономическое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансово-экономическое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения – на основании бюджетной сметы. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 



 

 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

    Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 



 

 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 



 

 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансово-экономическое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу= Niочр ×ki, где: 

Рiгу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год; 

Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

Niочр=N гу+Nон , где 

Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 



 

 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы 

времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с 

учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 
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 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

   2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются 

в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации 

средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
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устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МОАУ «СОШ № 56 им.Хана В.Д.»  создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе, реализующей адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

обеспечивают реализацию АООП НОО МОАУ «СОШ № 56 им. Хана В.Д.» и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел АООП образовательной организации, характеризующий систему условий,  содержит: 

описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами АООП начального общего образования образовательной организации; 
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательной деятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 
 Сетевой график на 2024-2025 учебный год  (дорожная карта) 
по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 



 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

1. Наличие решения органа государственно 

общественного управления (совета школы, управляющего 

совета, попечительского совета) о реализации в МОАУ 

«СОШ № 56 имени Хана В.Д.» ФГОС НОО  ОВЗ 

 

2. Корректировка,  на основе федеральной 

адаптированной  основной образовательной программы 

начального общего образования, основной образовательной 

программы МОАУ «СОШ № 56 им. Хана В.Д.» 

Май – 

август 

текущего 

учебного года 

 3. Утверждение адаптированной основной 

образовательной программы МОАУ «СОШ № 56 им. Хана 

В.Д.» 

август 

текущего 

учебного года 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

Май-июнь 

текущего 

учебного года 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

Май-

сентябрь 

текущего 

учебного года 

6. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО ОВЗ 

май 

текущего 

учебного года 

7.Корректировка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной деятельности 

сентябрь 

текущего 

учебного года 

8. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов; 

— годового календарного учебного графика; 

Август, 

сентябрь 

текущего 

учебного года 

9.Корректировка: 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся. 

Август, 

сентябрь 

текущего 

учебного года 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации АООП и достижения планируемых результатов 

Май-

сентябрь 

текущего 

учебного года 



 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников МОАУ «СОШ № 56 имени 

Хана В.Д.» в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

сентябрь 

текущего 

учебного года 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

 

сентябрь 

текущего 

учебного года 

III. 

Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  организации 

введения ФГОС НОО ОВЗ 

В течение 

года 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

МОАУ «СОШ № 56 имени Хана В.Д.» и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Май - 

сентябрь 

текущего 

учебного года 

 

 

 

 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

Май-

сентябрь 

текущего 

учебного года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

постоянно 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной организации в 

связи с реализацией ФГОС НОО ОВЗ 

сентябрь 

текущего 

учебного года 

3. Разработка (корректировка) плана научно 

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы реализации 

ФГОС НОО 

сентябрь 

текущего 

учебного года 

 Повышение квалификации педагогов на курсах в 

ЧИППКРО по вопросам реализации ФГОС. 

По 

графику 

 Участие педагогов школы в методических 

мероприятиях различных уровней (региональный, 

муниципальный). 

В течение 

года 

V. 

Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

1. Размещение на сайте  образовательной организации  

информационных материалов о введения и реализации 

ФГОС НОО 

В течение 

года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО ОВЗ. 

В течение 

года 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и 

внесения дополнений в содержание АООП 

В течение 

года 



 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и результатах  

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

май 

текущего 

учебного года 

VI. 

Материальнотехнич

еское обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ  

Сентябрь,  

май 

текущего 

учебного года 

2. Обеспечение соответствия материально 

технической базы МОАУ «СОШ №56 им. Хана В.Д.» 

требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

 3. Обеспечение соответствия санитарно 

гигиенических условий требованиям ФГОС НОО ОВЗ. 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

АООП противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно 

образовательной среды требованиям ФГОС НОО ОВЗ. 

В течение 

года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно 

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

постоянно 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

постоянно 



  

Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических и иных 

работников образовательного учреждения, работающих в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

Оценка результативности их деятельности. 

Принятие решений о направлениях работы (научно-

методической, психолого-педагогической, медицинской и 

других служб, корректирующих состояние работы с кадрами) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Организация коррекционной работы, проверка её 

исполнения. 

Психолого-педагогические 

условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации работников 

образовательного учреждения, работающих в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Принятие решений о направлениях психолого-

педагогической работы в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения. 

Финансово-экономические 

условия 

Осуществление расчетов потребности всех протекающих в 

МОАУ «СОШ № 56 им. Хана В.Д.»  процессов в ресурсах и 

отражение этой потребности в бюджете учреждения. 

Осуществление маркетинговых исследований по изучению 

спроса образовательных услуг в пределах бюджетной 

деятельности. 

Материально-технические 

условия 

Оценка степени соответствия материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС НОО  и федеральным 

требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса. 

Анализ занятости помещений  МОАУ «СОШ № 56 им. 

Хана В.Д.», эффективности их использования; соответствия 

требованиям к оборудованию и учебным помещениям с учетом 

особенностей образовательного процесса. 

Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние материально-хозяйственной 

деятельности в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения. 

Учебно-методические условия Оценка степени соответствия учебно-методического 

обеспечения требованиям ФГОС НОО . 

Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние учебно-методического 

обеспечения в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения. 

Информационные условия Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к 

размещаемой информации для участников образовательного 

процесса, методических служб, органов управления 

образованием. 

Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние информационного обеспечения в 

школе. 



  

 

Организация выполнения принятых решений и проверка 
их исполнения. 
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