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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Определение и назначение АООП НОО для обучающихся с ЗПР.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 26 (далее - АООП НОО) разработана в соот-
ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ (далее - ФГОС НОО  обучающихся 
с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации, планируемым результатам 
освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР на основе Федеральной адаптированной об-
разовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития (ФАОП НОО  обучающихся с ЗПР). 

АООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательной деятельности при получении начального общего образо-
вания обучающимися с задержкой психического развития, примерные условия образова-
тельной деятельности.

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-
разования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО 
обучающихся с ЗПР) - это образовательная  программа,  адаптированная для обуче-
ния данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений раз-
вития и социальную адаптацию. 

При разработке АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития учи-
тывалась специфика образовательного учреждения, а также социальный заказ, запросы 
родителей обучающихся.

АООП НОО обучающихся с ЗПР рассмотрена на заседании педагогического совета, 
утверждена приказом директора школы и представлена на  сайте в сети Интернет.

АООП НОО МБОУ СОШ №26 выполняет следующие функции:
- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов 

- содержательных, методологических, культурологических, организационных;
- определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к 

объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;
- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 
функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества 
образования;
- определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: уровень професси-
онально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды шко-
лы, систему воспитательной работы, организацию и содержание внеурочной деятельно-
сти, уровень методической обеспеченности и степень информатизации образовательной 
деятельности.



АООП НОО адресована:
- обучающимся с ЗПР и родителям (законным представителям) для информирования о 
целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности педагоги-
ческого коллектива по достижении каждым обучающимся с ЗПР образовательных ре-
зультатов; для определения ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности родителей и обучающихся с ЗПР и возможностей для взаимодействия;
- учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов обра-
зовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования;
- администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выпол-
нению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве ориентира 
для создания условий по освоению учащимися АООП начального общего образования; 
для контроля качества образования; для регулирования взаимоотношений субъектов об-
разовательных отношений (учеников, родителей, администрации, педагогических работ-
ников и других участников);
- всем субъектам образовательных отношений для установления эффективного взаимо-
действия;
- учредителю и общественности с целью объективности оценивания образовательных ре-
зультатов; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективно-
сти процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности.

1.2.Структура АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 
Содержание АООП НОО школы отражает требования ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО для обучающихся с задержкой психического развития и учитывающие ре-
гиональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федера-
ции, а также способы определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 
адаптированной образовательной программы начального общего образования; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального 
общего образования.

Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 
обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достиже-
ние личностных, метапредметных и предметных результатов:
- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-
тельности), учебных модулей;
- программу формирования УУД;
- программу коррекционной работы;
- программу воспитания.

Организационный раздел включает: 



- учебный план начального общего образования; 
-     план внеурочной деятельности;
- календарный учебный график;
- систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического раз-
вития.

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности яв-
ляются основными организационными механизмами реализации АООП НОО обучаю-
щихся с ЗПР.

Содержание адаптированной образовательной программы обучающихся с задерж-
кой психического развития сформировано с учетом социокультурных особенностей Ро-
стовской области и Октябрьского района.

АООП НОО предусматривает:
- достижение результатов освоения АООП НОО обучающимися с задержкой психиче-
ского развития;
- выявление и развитие способностей обучающихся с задержкой психического развития 
через систему дополнительного образования и систему проектно-исследовательских 
технологий, активной социальной практики;
- участие обучающихся с задержкой психического развития и их родителей, педагогов и 
общественности в развитии внутри школьной социальной среды;
- проектирование образовательной деятельности на принципах системно - деятельност-
ного  и дифференцированного подходов к обучению;
- создание условий для самореализации обучающихся с задержкой психического разви-
тия в разных видах деятельности.

Администрация школы, реализующей АООП НОО обучающихся с задержкой пси-
хического развития, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательных отношений:
- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление  образова-
тельной деятельности в школе;
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации адаптированной об-
разовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития, установленными законодательством Российской Федерации и 
Уставом школы.

АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития предоставляется для 
ознакомления педагогам, родителям (законным представителям), обучающимся, как 
основа договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательных отно-
шений по достижению качественных результатов на уровне начального общего образо-
вания.

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения АООП НОО обучающих-
ся с задержкой психического развития, закрепляются в заключенном между ними и 
МБОУ СОШ №26 договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 



конечные результаты адаптированной образовательной программы начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития.

Организация образовательной деятельности при получении начального общего об-
разования опирается на систему учебников «Школа России» из федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

Для осуществления коррекционной работы созданы необходимые условия для по-
лучения качественного образования детьми с ЗПР и оказания ранней коррекционной по-
мощи на основе специальных педагогических подходов:

1.Функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк), обеспечивающий 
единую работу по социальной адаптации обучающихся с ЗПР. Работа консилиума ре-
гламентируется Положением о ППк, которое рассматривается на педагогическом совете 
и утверждается директором школы.

2.Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя: психолого-
педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представите-
лей) и педагогических работников; коррекционные и психологические занятия с обуча-
ющимися.

3.Внеурочная деятельность, основана на принципах коррекционной работы.
1.3.Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР.
В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы:

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обу-
чающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 
его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" 
с учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориен-
тировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечива-
ет непрерывность образования обучающихся с ОВЗ;
- принцип целостности содержания образования;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической дея-
тельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуника-
тивной деятельности и нормативным поведением;
- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных 



в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готов-
ность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реаль-
ном мире;
- принцип сотрудничества с семьей;
- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не до-
пускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 
психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий.

Предполагается, что в данную программу могут вноситься изменения в связи с 
нормативными документами, результатами инновационной педагогической практики, 
опытом методической работы и перечнем учебно-программного обеспечения образова-
тельной деятельности.

В основу реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены дифференци-
рованный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 
предполагает учет особых образовательных потребностей, которые проявляются в неод-
нородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает не-
обходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Применение дифференцированного подхода реализации АООП НОО обеспечивает 
разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих за-
кономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической, познавательной и 
учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятель-
ности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В контексте реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР реализация деятель-
ностного подхода обеспечивает:

придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной деятельно-

сти и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образова-
тельных областях;

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения;

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор-
мирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы на-



учных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продол-
жить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности.

2.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)
2.1 Пояснительная записка.
2.1.1. Цель и задачи реализации.
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требова-
ний ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечи-
вающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 
задач:
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-
ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР, 
целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетент-
ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностя-
ми развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, само-
бытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по-
требностей обучающихся с ЗПР;
- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через органи-
зацию 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 взаи-
модействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований;
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;
- предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной самостоятельной 
работы;
- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представи-
телей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-
альной среды (хутора, района).

2.1.2.Общая характеристика АООП НОО обучающихся с задержкой психиче-



ского развития (вариант 7.1)
АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к ее структуре, условиям реализации и ре-
зультатам освоения, представляет собой адаптированный вариант основной образова-
тельной программы начального общего образования в соответствии с заключением 
ПМПК № 516 от 04.08.2021 для обучающегося с ОВЗ (инвалидности не имеет). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю-
щихся с ЗПР и поддержку в освоении ФАОП НОО (вариант 7.1), требований к результа-
там освоения программы коррекционной работы ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. 
Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР является 
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа педаго-
гических работников, реализующими программу коррекционной работы.

Вариант 7.1 адресован обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в 
школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 
трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и ор-
ганизованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. 
Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой орга-
нической недостаточности ЦНС, выражающиеся в повышенной психической истощае-
мости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 
интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, 
у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции 
в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонети-
ко-фонематического развития, нейродинамики, но при этом наблюдается устойчивость 
форм адаптивного поведения.

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полно-
стью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения обра-
зованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 
сроки обучения (1-4 классы). Адаптация программы предполагает введение программы 
коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР. 

2.1.3.Общие и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 
Обучающиеся с ЗПР имеют особые образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, так и специфические.
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, опреде-
ляют особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в структу-
ре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выде-
лить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и спе-
цифические.

К общим потребностям относятся: 



- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемствен-
ность между дошкольным и школьным этапами; 
- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающе-
гося 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 пе-
дагогическими работниками и одноклассниками; 
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 
и образовательной организации; 
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы об-
разовательной организации.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны сле-
дующие специфические образовательные потребности:

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических про-
цессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пони-
женного общего тонуса);

комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоцио-
нального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятель-
ности и поведения;

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и на-
выков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" предъявле-
нии материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 
приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и ком-
пенсации индивидуальных недостатков развития);

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение ин-
дивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для раз-
ных групп обучающихся с ЗПР;

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформиро-

ванности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического 
развития;

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной дея-
тельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяюще-
го справляться с учебными заданиями самостоятельно;

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру;

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 



закреплении и совершенствовании освоенных умений;
специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситу-

ации взаимодействия с действительностью;
постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведе-

ния;
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;
развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навы-
ков социально одобряемого поведения;

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способ-
ности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возника-
ющих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взросло-
го;

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудниче-
ство с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для фор-
мирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

2.2.Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР (ва-
риант 7.1)

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно 
стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 
компетенций.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 
ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.

Личностные результаты включают:
- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; готов-
ность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;
- ценностные установки и социально значимые качества личности;
- активное участие в социально значимой деятельности.

Метапредметные включают:
- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 
исследовательские действия, а также работу с информацией);
- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, пре-
зентация);
- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль);

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, 
по получению нового знания, его преобразованию и применению.

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, ме-
тапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу началь-
ного общего образования, является системно-деятельностный подход.



Личностные результаты освоения программы начального общего образования до-
стигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответ-
ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности.

Личностные результаты освоения программы начального общего образования от-
ражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение перво-
начального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:

Гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине - России;
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 ответственно-
сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 
правилах межличностных отношений.

Духовно-нравственного воспитания:
признание индивидуальности каждого человека;
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-
ного вреда другим людям.

Эстетического воспитания:
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-
ным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-
гополучия:
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.

Трудового воспитания:
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям.

Экологического воспитания:
бережное отношение к природе;
неприятие действий, приносящих ей вред.

Ценности научного познания:
первоначальные представления о научной картине мира;
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-
тельность в познании.



Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 
отражают:

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-
ные объекты;
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю-
дениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма;
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредствен-
ному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов;
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 
объекта, ситуации;
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев);
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 
следствие);
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про-
веденного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-
ных или сходных ситуациях;
3) работа с информацией:
выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-
ставленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-
вании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопас-
ности при поиске информации в сети Интернет;
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в со-
ответствии с учебной задачей;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:



воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 
и дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
готовить небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
2) совместная деятельность:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 
в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достиже-
нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-
боты;
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраи-
вать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 
учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 
предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 
обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 
успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают:

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чте-
ние" обеспечивают:

По учебному предмету "Русский язык":
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Рос-
сийской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей на-
рода;
2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 
языка как языка межнационального общения;



3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры че-
ловека;
4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных пред-
ставлений о нормах современного русского литературного языка:
аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать восприни-
маемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 
мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем 
ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;
говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного обще-
ния; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 
речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 
отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в со-
ответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного 
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); со-
блюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;
чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание пред-
лагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать про-
стые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; ана-
лизировать содержание, языковые особенности и структуру текста;
письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного об-
щения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии 
с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 
(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литератур-
ных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использо-
вать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;
5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского язы-
ка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуацион-
ных) и речевого этикета.

По учебному предмету "Литературное чтение":
1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слуша-
нию художественной литературы и произведений устного народного творчества;
2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 
развития;
3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народно-
го творчества для всестороннего развития личности человека;
4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведе-
ний и произведений устного народного творчества;



5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 
использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 
стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жан-
рах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, пого-
ворки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 
сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и со-
держание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 
средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);
6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позво-
ляющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 
жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмо-
циональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушате-
лями).

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 
области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, уме-
ний и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отра-
жать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 
уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компен-
саторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать:
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематиче-
ского содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная 
страна и страна/страны изучаемого языка:
говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 
этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 
фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вер-
бальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 
принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 
высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербаль-
ными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; пере-
давать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполнен-
ной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) 
к тексту выступления;
аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и одно-
классников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 
содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, по-
строенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 
фактического характера в прослушанном тексте;
смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 
тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 
правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содер-
жание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержа-
щих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной зада-



чи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного тек-
ста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); чи-
тать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них инфор-
мацию;
письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 
указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов 
с опорой на предъявленный педагогическим работником образец;
2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуника-
тивных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише);
признаков изученных грамматических явлений;
3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ве-
дущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; со-
блюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности ин-
тонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных ти-
пах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемо-
го языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными 
навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце пред-
ложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении);
4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 
ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 
устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосо-
четаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и упо-
требления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и мор-
фологических форм изучаемого иностранного языка;
5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны 
и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 
произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 
страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;
6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании язы-
ковую, в том числе контекстуальную догадку;
7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рам-
ках изучаемой тематики;
8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 
тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интер-
нет, получения информации из источников в современной информационной среде;
9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 
том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсу-
ждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в 
совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 



осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего 
вклада в общее дело;
10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:
использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 
источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность ин-
формации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 
таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной безопас-
ности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет);
знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в эле-
ментарном бытовом общении на иностранном языке.

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 
"Математика и информатика" должны обеспечивать:
1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о деся-
тичном принципе записи чисел;
2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 
результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;
3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 
выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 
чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 
простейшими способами измерения длин, площадей;
4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 
(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и прак-
тических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы 
и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;
5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 
(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использовани-
ем связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые";
6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 
(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извле-
кать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 
формы данными;
7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практиче-
ских задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих пред-
метов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, 
в том числе в сфере личных и семейных финансов.

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 
области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать:
1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 
Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости 
за национальные свершения, открытия, победы;



2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 
единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и нежи-
вой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного при-
нятия решений;
3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях насе-
ления и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 
родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного на-
следия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и на-
стоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;
4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объек-
ты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и яв-
лениями;
5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 
числе на материале о природе и культуре родного края);
6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практи-
ческие задачи;
7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графиче-
ской, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных 
ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в совре-
менной информационной среде;
8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюде-
ний в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 
использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 
следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов на-
блюдений и опытов;
9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 
правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасно-
сти разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в 
сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании 
личных финансов;
10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к при-
роде; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 
нормами поведения.

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-
ся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" пред-
метной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные 
модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы 
буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур 
народов России" или "Основы светской этики".

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 
светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 
должны обеспечивать:



По учебному модулю "Основы православной культуры":
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 
роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отве-
чать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 
православной культуры;
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 
(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 
историей ее возникновения и развития;
5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содер-
жание;
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей право-
славных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственно-
сти, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-
нравственного развития личности;
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 
в обществе;
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного тру-
да людей на благо человека, общества;
11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "про-
щение", "дружелюбие";
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, мило-
сердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни;
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых слу-
чаев унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю "Основы светской этики":
1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий 
для нравственного развития человека;
2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отве-
чать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на приня-
тые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 
своей совести;
4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 
людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституцион-
ных правах, свободах и обязанностях гражданина;



5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нор-
мами российской светской (гражданской) этики;
6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравствен-
ности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;
7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценно-
сти, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этике-
та;
8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества;
9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "про-
щение", "дружелюбие";
10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосер-
дия и сострадания в истории России, современной жизни;
11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать:
По учебному предмету "Изобразительное искусство":

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных матери-
алов и средств художественной выразительности изобразительного искусства;
2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;
4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений;
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 
России;
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработ-
ки фотографических изображений и анимации.

По учебному предмету "Музыка":
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение разли-
чать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 
классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 
композиторов;
4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения.

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 
"Технология" должны обеспечивать:
1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 
человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;
2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 
конструировании, моделировании;
3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;



4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 
учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с исполь-
зованием информационной среды;
5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 
предметно-преобразующей деятельности.

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 
области "Физическая культура" должны обеспечивать:
1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физиче-
ской активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умени-
ях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристиче-
ских и спортивных);
2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 
укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повы-
шения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к вы-
полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО);
3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельно-
сти, соблюдая правила честной игры;
4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации мате-
риально-технической базы - бассейна) и гимнастики;
5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок, показателями основных физических качеств;
6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 
различных форм двигательной активности.

2.3.Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результа-
тов освоения АООП НОО (вариант 7.1).

2.3.1. Общие положения.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов осво-

ения АООП НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Оценка результатов освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1) ЗПР (кроме 
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО.

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 
при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 
быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация плани-
руемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно не-
возможна.

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и го-
сударственной итоговой аттестации освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР в 
иных формах.



Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР включа-
ют:

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 выполне-
ния заданий);

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

видуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

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

полнительно прочитывается педагогическим работником вслух в медленном темпе с 
четкими смысловыми акцентами;

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образователь-
ных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 
шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок зада-
ния по грамматическому и семантическому оформлению);

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирую-
щей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопровер-
ки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

увеличение времени на выполнение заданий;
возможность организации короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в по-

ведении обучающегося проявлений утомления, истощения;
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического работ-

ника, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающего-
ся.

2.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных, предметных результа-
тов

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и пред-
метных 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.).

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-
щимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 
«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся при получении начального общего образования. Достижение 



личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образова-
тельной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и шко-
лой.

Личностные результаты включают овладение обучающимися с ЗПР социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучаю-
щихся в различных средах.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в ко-
нечном итоге, составляют основу этих результатов.

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компе-
тенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 
Данная группа должна объединять всех участников образовательных отношений – тех, 
кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Основной формой работы 
участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум.

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АО-
ОП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 
основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 
жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).

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 опи-

сании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 
оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающе-
гося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного разви-
тия ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизнен-
ным компетенциям. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных ком-
понентов образовательной деятельности - учебных предметов.

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающе-
гося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универ-
сальными учебными действиями, обеспечивающими овладение ключевыми компетенци-
ями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальней-
шем АООП основного общего образования.

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 само-
стоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе раз-
личных процедур:

Текущие контрольные, проверочные работы по учебным предметам (математике, 
русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам).

Диагностические работы.
Стандартизированные итоговые проверочные работы.
Текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия партне-

ром», наблюдений за деятельностью учащихся в ходе выполнения заданий в совместной 
(парной или командной) работе.

Решение различных задач творческого и поискового характера, учебное проектиро-
вание.

Специальные комплексные проверочные работы на межпредметной основе.
Неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «включённость» детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества 
и др.

В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 
межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредован-
ную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков ра-
боты с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда комму-
никативных и регулятивных действий.

В ходе текущей, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно про-
верить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 
ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого 
умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и 
слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и по-
зиции в отношении объекта, действия, события и др.

Диагностика личностных и метапредметных результатов учащихся начального 
уровня образования позволяет:

- выстраивать индивидуальные траектории развития личности учащихся;
- корригировать поведение школьников;
- организовать профессионально грамотную работу с родителями;
- создавать ученические портфолио.
Оценка предметных  результатов
Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и уме-

ния, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учеб-
ных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.



Для контроля и учета достижений обучающихся используются следующие 
формы:

Обязательные 
формы и методы 

контроля

Иные формы учета достижений

Текущая аттеста-
ция

Промежуточная 
аттестация

Урочная деятель-
ность

Внеурочная деятельность

Анализ динамики 
текущей успевае-
мости

1.Участие в конкурсах, 
выставках, соревновани-
ях.
2.Активность в проектах 
и программах внеурочной 
деятельности.
3.Творческий отчет.

1.Устный опрос.
2.Письменная са-
мостоятельная ра-
бота.
3. Диктанты.
4. Списывание.
5. Тестовые зада-
ния.
6. Графическая ра-
бота.
7. Изложение и со-
чинение.
8. Доклад.
9. Творческая (про-
ектная) работа.
10. Посещение уро-
ков.

1.Диагностическая
контрольная рабо-
та.
2.Диктанты с
грамматическим 
заданием.
3.Изложение.
4.Техника чтения.
5. Работа с тек-
стом.

1.Портфолио обучающихся начального уров-
ня обучения.
2.Анализ психолого-педагогических исследо-
ваний.

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых работ. При этом итого-
вая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 
данного учебного курса.

2.3.3.Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов осво-
ения АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает оценку достижения обуча-
ющимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР 
программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-
ных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психи-
ческого и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обуча-
ющихся с ЗПР;



3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освое-
нии содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образова-
ния обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновре-
менно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы.

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обу-
чающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положитель-
ной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность до-
стижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной ра-
боты может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обла-
дая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, инфор-
мативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достиже-
ний планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной ра-
боты, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организа-
цию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекци-
онной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга:

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уро-
вень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния на-
рушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 
всего времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (нали-
чие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной по-
ложительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 
овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступа-
ют в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: про-
должения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в 
нее определенных корректив.

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровне 
начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и ин-
дивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образователь-
ных потребностей.

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 



экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 
является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жиз-
ненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких обучающе-
гося. Основой оценки продвижения обучающегося в социальной (жизненной) компетен-
ции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающими-
ся программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по инте-
гративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется 
не только в учебно-познавательной деятельности, но и в повседневной жизни.

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (закон-
ных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое 
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести корректи-
вы в организацию и содержание программы коррекционной работы.

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку.

3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД соответствуют требо-
ваниям в ФГОС НОО и ФОП НОО.

Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют положениям 
учебного плана в ФОП НОО. Во внеурочную область федерального учебного плана 
включаются коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в 
объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося с ЗПР.

3.1.Программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности.
3.1.1.Общие положения.
Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: на-

чинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 
взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увели-
чивается потребность в самовыражении.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование при-
звано решать свою главную задачу - закладывать основу формирования учебной дея-
тельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат.

Особенностью содержания современного начального общего образования является 



не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, по-
знавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации са-
мостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 
обучающихся.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спосо-
бов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 
каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предме-
тов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной   деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической  и коммуникативной деятельности школьников. Этот аспект примерных 
программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентирован-
ной направленности образовательной деятельности младших школьников.

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоя-
тельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 
начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулиру-
ющей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 
школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии - способности осо-
знавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 
деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способ-
ность к рефлексии - важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как 
ученика, школьника, направленность на саморазвитие.

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ре-
бенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представле-
ний об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-
этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка.

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объ-
ективной и самокритичной.

3.1.2.Основное содержание учебных предметов.
3.1.1.1.Русский язык.
Содержание обучения в 1 классе.

Обучение грамоте.
Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение» в 1 классе является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт 
параллельно с обучением чтению. На учебный курс «Обучение грамоте» отводится 9 ча-
сов в неделю: 5 часов учебного предмета «Русский язык» (обучение письму) и 4 часа 
учебного предмета «Литературное чтение» (обучение чтению). 



Развитие речи.
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжет-

ных картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге.
Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.
Слово и предложение.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, измене-

ние их порядка.
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Фонетика.
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление после-

довательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со зву-
ковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответ-
ствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных 
и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места уда-
рения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 
Ударный слог.

Графика.
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графи-

ки. Буквы гласных как показатель твёрдости - мягкости согласных звуков. Функции букв 
е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в 
конце слова. Последовательность букв в русском алфавите.

Чтение.
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное сло-

говое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуально-
му темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонация-
ми и паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материа-
ле небольших прозаических текстов и стихотворений.

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 
списывании.

Письмо.
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Ги-

гиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.
Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, акку-

ратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 
между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 
которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного 
списывания текста.

Орфография и пунктуация.
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 



гласных после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», 
«ща», «чу», «щу»; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена 
людей, клички животных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки пре-
пинания в конце предложения.

Систематический курс.
Общие сведения о языке.
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения.
Фонетика.
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и 
глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипя-
щие [ж], [ш], [ч’], [щ’].

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 
случаи, без стечения согласных).

Графика.
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение при письме твёрдости соглас-

ных звуков буквами «а», «о», «у», «ы», «э»; слова с буквой «э». Обозначение при письме 
мягкости согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я», «и». Функции букв «е», «ё», «ю», 
«я». Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 
слова.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах, напри-
мер, стол и конь.

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использова-

ние алфавита для упорядочения списка слов.
Орфоэпия.
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка.
Лексика.
Слово как единица языка (ознакомление).
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомле-

ние).
Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Синтаксис.
Предложение как единица языка (ознакомление).
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи 

слов в предложении при помощи смысловых вопросов.
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из на-

бора форм слов.
Орфография и пунктуация.
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов в предложе-

нии; прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фами-



лиях людей, кличках животных; перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), «ча», «ща», 
«чу», «щу»; сочетания «чк», «чн»; слова с непроверяемыми гласными и согласными (пе-
речень слов в орфографическом словаре учебника); знаки препинания в конце предло-
жения: точка, вопросительный и восклицательный знаки.

Алгоритм списывания текста.
Развитие речи.
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (озна-

комление). Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуа-
ции устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослу-
шивание аудиозаписи).

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).

Составление небольших рассказов на основе наблюдений.
Содержание обучения во 2 классе.
Общие сведения о языке.
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной куль-

туры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и 
мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ.

Фонетика и графика.
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёр-
дых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие соглас-
ные звуки [ж], [ш], [ч5], [щ’]; обозначение при письме твёрдости и мягкости согласных 
звуков, функции букв «е», «ё», «ю», «я» (повторение изученного в 1 классе).

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки.
Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки.
Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - без-

ударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, 
парный - непарный.

Функции «ь»: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в сере-
дине слова; разделительный. Использование при письме разделительных «ъ» и «ь».

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами «е», «ё», «ю», «я» 
(в начале слова и после гласных).

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных).
Использование знания алфавита при работе со словарями.
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного).
Орфоэпия.
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отра-
батываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического 



словаря учебника) для решения практических задач.
Лексика.
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее пред-

ставление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значе-
ния слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение).
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов.
Состав слова (морфемика).
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Призна-

ки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, од-
нокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 
случаи).

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окон-
чания. Различение изменяемых и неизменяемых слов.

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение).
Морфология.
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи.
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и 

другие), употребление в речи.
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение,вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи.
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: 

«в», «на», «из», «без», «над», «до», «у», «о», «об» и другие.
Синтаксис.
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение).
Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логиче-
ское ударение).

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 
побудительные предложения.

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 
невосклицательные предложения.

Орфография и пунктуация.
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии 

людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со 
строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в со-
четаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; сочетания 
«чк», «чн» (повторение правил правописания, изученных в 1 классе).

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфо-
графической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографиче-
ской задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографиче-



ского словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и са-
моконтроль при проверке собственных и предложенных текстов.

Правила правописания и их применение:
разделительный мягкий знак;
сочетания «чт», «щн», «нч»;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника);
прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия;
раздельное написание предлогов с именами существительными.
Развитие речи.
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, 
для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, за-
кончить разговор, привлечь внимание и другие). Практическое овладение диалогической 
формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 
учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению 
в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рас-
сказа с использованием личных наблюдений и на вопросы.

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последователь-
ность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. 
Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. После-
довательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным поряд-
ком предложений и абзацев.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 
ознакомление).

Поздравление и поздравительная открытка.
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе ин-

формации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 
правильной интонации.

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с использова-
нием вопросов.

Содержание обучения в 3 классе.
Сведения о русском языке.
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент.
Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); со-

гласный твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный 
(непарный); функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использова-



ния при письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного).
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Орфоэпия.
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 
отрабатываемом в учебнике).

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.
Лексика.
Повторение: лексическое значение слова.
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова
(ознакомление).
Состав слова (морфемика).
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, одно-
коренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 
случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного).

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс - 
значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с одно-
значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.

Морфология. Части речи.
Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена су-

ществительные единственного и множественного числа. Имена существительные муж-
ского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в 
котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по паде-
жам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена суще-
ствительные одушевлённые и неодушевлённые.

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость 
формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён 
прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на «-ий», «-
ов», «-ин»). Склонение имён прилагательных.

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в ре-
чи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тек-
сте.

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма гла-
гола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по време-
нам, числам. Род глаголов в прошедшем времени.

Частица «не», её значение.
Синтаксис.
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложения - подлежащее и ска-



зуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения рас-
пространённые и нераспространённые.

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами «и», «а», «но» и без 
союзов.

Орфография и пунктуация.
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфо-

графической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимо-
сти от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и 
предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материа-
ле). Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 
слова.

Правила правописания и их применение:
разделительный твёрдый знак;
непроизносимые согласные в корне слова;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне на-

блюдения);
безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне на-

блюдения);
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника);
раздельное написание частицы не с глаголами.
Развитие речи.
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и другие Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 
норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: фор-
мулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договари-
ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать 
(устно координировать) действия при проведении парной и групповой работы.

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

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, 
тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 
порядком предложений и абзацев.

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 
Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов «и», 
«а», «но». Ключевые слова в тексте.

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 
собственных текстов заданного типа.

Жанр письма, объявления.
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.



Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения.
Содержание обучения в 4 классе.
Сведения о русском языке.
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект.
Фонетика и графика.
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по задан-

ным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму).
Орфоэпия.
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения зву-

ков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 
учебнике).

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении пра-
вильного произношения слов.

Лексика.
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи сино-

нимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи).
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи).
Состав слова (морфемика).
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфе-

мами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного).
Основа слова.
Состав неизменяемых слов (ознакомление).
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознаком-

ление).
Морфология.
Части речи самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных 

на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия»; на «-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, «ожере-
лье» во множественном числе; а также кроме собственных имён существительных на «-
ов», «-ин», «-ий»); имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученно-
го).

Несклоняемые имена существительные (ознакомление).
Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном 
числе.

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения l-ro и 3-го 
лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений.

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). I и II спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов.

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи.



Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение).
Союз; союзы «и», «а», «но» в простых и сложных предложениях.
Частица «не», «её» значение (повторение).
Синтаксис.
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопроситель-
ные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные 
и невосклицательные); связь между словами в предложении (при помощи смысловых 
вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение изучен-
ного).

Связь между словами в словосочетании.
Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами «а», «но», с одиноч-

ным союзом «и». Интонация перечисления в предложениях с однородными членами.
Простое и сложное предложения (ознакомление). Сложные предложения: сложно-
сочинённые с союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения (без на-
зывания терминов). Орфография и пунктуация.
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах.
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфо-

графической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зависимо-
сти от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных 
текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале).

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 
слова.

Правила правописания и их применение:
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья», на «-ье», например, «ожере-
лье» во множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на «-
ов», «-ин», «-ий»);

безударные падежные окончания имён прилагательных;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа;
наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на «-ться» и «-тся»;
безударные личные окончания глаголов;
знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союза-

ми «и», «а», «но» и без союзов.
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюде-

ние).
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение).
Развитие речи.
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации уст-

ного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другие); 
диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке.



Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, орфография 
и пунктуация.

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 
пересказ текста).

Сочинение как вид письменной работы.
Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формули-

рование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-
ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соот-
ветствии с поставленной задачей.

3.1.1.2.Литературное чтение
Содержание обучения в 1 классе.
Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведе-

ний о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. 
Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другие). Тема поэтических произведений: 
звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного 
края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практи-
ческое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отра-
жение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Ил-
люстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 
Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного 
чтения: ритм, темп, сила голоса.

Общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с 
содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: 
друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает нико-
му», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», В.А. Осеева «Три то-
варища», А.Л. Барто «Я - лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по выбо-
ру).

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведе-
ний о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. 
Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другие). Тема поэтических произведений: 
звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного 
края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практи-
ческое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отра-
жение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Ил-
люстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 
Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного 
чтения: ритм, темп, сила голоса.

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произве-
дений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 
пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных 
малых фольклорных жанров. Потешка - игровой народный фольклор. Загадка - средство 



воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы - проявление народной мудро-
сти, средство воспитания понимания жизненных правил.

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы.
Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) - герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и живот-
ных воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: ху-
дожественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание 
его внешности, действий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных.

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про 
Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие.

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме 
(не менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. 
Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: чувство лю-
бви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, 
близким), проявление любви и заботы о родных людях.

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Ма-
ма», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору).

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх про-
изведений). Способность автора произведения находить чудесное в каждом жизненном 
проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 
произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими.

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», Б.В. Захо-
дер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору).

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 
книга - источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элемен-
ты ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 
библиотеке.

Содержание обучения во 2 классе.
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх 

произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). Патриотиче-
ское звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нрав-
ственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заго-
ловка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Роди-
ны в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова 
и других).

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. Про-
кофьев «Родина» и другие (по выбору).

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 
(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточ-
ные фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, 
их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. 
Ритм и счёт как основные средства выразительности и построения считалки. Народные 



песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. 
Сказка - выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Осо-
бенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о 
животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности 
построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представле-
ние): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произ-
ведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры.

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, 
народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У 
страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказ-
ка «Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие.

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные 
времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не ме-
нее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён го-
да). Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, 
которое создаёт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах худож-
ников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шиш-
кина и других) и музыкальных произведениях (например, произведения П.И. Чайковско-
го, А. Вивальди и других).

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «Вот север, 
тучи нагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад...», 
М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев 
«Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», 
С.А. Есенин «Поёт зима - аукает...», И.З. Суриков «Лето» и другие.

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 
(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, 
В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение в произведениях нравственно-
этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль 
произведения (идея). Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его ха-
рактеристика (портрет), оценка поступков.

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две послови-
цы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья»,

Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», 
В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору).

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 
сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских 
сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведе-
ния: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 
произведения.

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка 
о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», А.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», 
В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие.



О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 
(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не 
менее пяти авторов). Дружба людей и животных - тема литературы (произведения Е.И. 
Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). От-
ражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Ге-
рои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в ху-
дожественном и научно-познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отно-
шение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литерату-
ры, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. 
Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художника-
ми-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. 
Бианки.

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и 
мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов 
«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. 
Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору).

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей 
в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нрав-
ственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, ува-
жение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. 
Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы.

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня 
матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Са-
лют» и другие (по выбору).

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее 
двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и 
другие). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. 
Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного 
произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии 
содержания произведения.

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из 
одного стручка» и другие (по выбору).

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 
Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 
аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематиче-
ские картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная.

Содержание обучения в 3 классе.
О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история - важные темы произведений 

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 
сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края - главные идеи, 
нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихо-
творных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков. Осознание 



нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за 
красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репро-
дукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств вы-
разительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя 
Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрыв-
ки) и другие (по выбору).

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (по-
словицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство 
с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная 
основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: ис-
пользование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные 
ценности в фольклорных произведениях народов России.

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 
правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 
сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные по-
мощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины 
В.М. Васнецова, иллюстрации И .Я. Билибина и других). Отражение в сказках народного 
быта и культуры. Составление плана сказки.

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описа-
ние картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народ-
ный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра 
былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя 
(где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как герои-
ческого песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их 
место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллю-
страции к эпизодам фольклорного произведения.

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-
царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору).

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин - великий русский поэт.
Лирическиепроизведения А.С.Пушкина: средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по вы-
бору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произве-
дения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа из-
менения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрица-
тельные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин - иллю-
стратор сказок А.С. Пушкина.

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 
и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот 
год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...» и другие (по выбору).

Творчество И.А. Крылова. Басня - произведение-поучение, которое помогает уви-



деть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов - великий русский 
баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенно-
сти языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», 
«Мартышка и очки» и другие (по выбору).

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирические 
произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произве-
дениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, 
А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Пау-
стовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выра-
зительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звуко-
пись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из средств выразительности 
лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому про-
изведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, 
сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произве-
дениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия).

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», А.А. Фет 
«Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка...», А.Н. Майков «Осень», С.А. 
Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», 
И.А. Бунин «Первый снег» и другие (по выбору).

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: 
сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: 
связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (компози-
ция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Раз-
личные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, различение 
рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, тек-
ста-рассуждения.

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и 
другие.

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 
чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова- Микитова и других. 
Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации.

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соко-
лов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору).

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения 
с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не ме-
нее четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, 
М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 
композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера).

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсу-
чий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другие (по выбору).

Произведения о детях. Дети - герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 



судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художествен-
ного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. 
Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, 
дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, 
отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в 
военное время.

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его коман-
да» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору).

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористи-
ческого произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: 
преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. 
Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору).

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведе-
ния), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» и другие (по выбору).

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 
литературные сказки Ш. Перро, Х.К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских 
сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные 
переводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер.

Произведения для чтения: Х.К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок 
феи» и другие (по выбору).

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 
Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности чита-
тельской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (об-
ложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. 
Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, зна-
комство с рукописными книгами.

Герой художественного произведения: время и место проживания, особенности 
внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: 
судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). 
Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравствен-
ных качеств, проявляющихся в военное время.

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его коман-
да» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору).

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористи-
ческого произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: 
преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. 
Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору).

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведе-
ния), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» и другие (по выбору).

Содержание обучения в 4 классе.
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков (по 



выбору, не менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардов-
ского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении любви к 
родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, пред-
ставителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и собы-
тия: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников 
Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Ге-
роическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях лите-
ратуры (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: по-
ступок, подвиг.

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знаком-
ство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору).

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. 
Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побо-
ище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военноисторической тематики) и другие (по выбору).

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культу-
ра (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 
обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художествен-
ной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Со-
биратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, 
волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и 
культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тема-
тике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины - 
защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, До-
брыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обла-
дал). Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, по-
вторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной 
лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова.

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные 
сказки (2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из 
цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору).

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. 
Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 
(сравнение, эпитет, олицетворение) на примере 2-3 произведений. Литературные сказки 
А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная 
основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощни-
ки, язык авторской сказки.

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи бога-
тырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие.

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. 
Круг чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Тол-
стого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие 



событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Срав-
нение басен: назначение, темы и герои, особенности языка.

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. 
Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие.

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лер-
монтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 
олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент 
композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихо-
творениях М.Ю. Лермонтова.

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва!.. 
Люблю тебя как сын...» и другие.

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбо-
ру). Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксако-
ва, С.Я. Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь 
как особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности.

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов 
«Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирика, лири-
ческие произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с на-
блюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и пи-
сателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Бара-
тынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и 
другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 
приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в произ-
ведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. 
Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению.

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем не-
бе плывут над полями...», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний 
дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», И.А. Бунин «Листопад» 
(отрывки) и другие (по выбору).

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 
(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпиче-
ский жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании 
рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». 
Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. При-
меры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого.

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», 
«Черепаха» и другие (по выбору).

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и жи-
вотных, защита и охрана природы как тема произведений литературы.

Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. 
Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие.



Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка» 
и другие (по выбору).

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее 
трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина 
и других. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выраже-
ния главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский 
«Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа 
из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие.

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литера-
туры и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произ-
ведения.

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: на-
значение, содержание.

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.
Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбо-

ру): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгун-
ского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства вы-
разительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические про-
изведения в кино и театре.

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведе-
ния по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие.

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писа-
телей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по 
выбору). Приключенческая литература: произведения Д. Свифта, М. Твена.

Произведения для чтения: Х.К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Д. Свифт 
«Приключения Гулливера» (отдельные главы), М. Твен «Том Сойер» (отдельные главы) 
и другие (по выбору).

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 
Польза чтения и книги: книга - друг и учитель. Правила читателя и способы выбора кни-
ги (тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, худо-
жественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг(изданий): книга-
произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 
издания. Работа с источниками периодической печати.

3.1.1.3.Иностранный (английский) язык 
Содержание обучения во 2 классе.
Тематическое содержание речи.
Мир моего «я».
Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда.
Мир моих увлечений.
Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день.



Мир вокруг меня.
Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).
Родная страна и страны изучаемого языка.
Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведе-

ния детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 
страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество).

Коммуникативные умения.
Говорение.
Коммуникативные умения диалогической речи.
Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, зна-

комство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за по-
здравление; извинение;

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактиче-
ской информации, ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные умения монологической речи.
Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литератур-
ного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге.

Аудирование.
Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном язы-

ковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с понима-
нием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредо-
ванном общении).

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определе-
ние основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с ис-
пользованием иллюстраций и языковой догадки.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 
из воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 
(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и язы-
ковой догадки.

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе-
дневного общения, рассказ, сказка.

Смысловое чтение.
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 



коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запраши-
ваемой информации.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием ил-
люстраций и языковой догадки.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в про-
читанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
использованием иллюстраций и языковой догадки.

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение лично-
го характера.

Письмо.
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов).
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста 

слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 
предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 
возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка.

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с 
днём рождения, Новым годом).

Языковые знания и навыки.
Фонетическая сторона речи.
Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее “г” (there is/there).

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 
слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 
побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей.

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; со-
гласных; основных звукобуквенных сочетаний. ВыДеление из слова некоторых звуко-
буквенных сочетаний при анализе изученных слов.

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фоне-

тически корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация.
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклица-

тельного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изучен-
ных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (на-



пример, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже 
(Ann’s).

Лексическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации обще-
ния в рамках тематического содержания речи для 2 класса.

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
помощью языковой догадки.

Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи: изученных морфологи-

ческих форм и синтаксических конструкций английского языка.
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отри-

цательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утверди-
тельной форме).

Нераспространённые и распространённые простые предложения.
Предложения с начальным It (It’s a red ball.).
Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the 

room. Is there a cat in the room? - Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the ta-
ble. Are there four pens on the table? - Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are 
there on the table? - There are four pens.).

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), состав-
ным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like 
to play with my cat. She can play the piano.).

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. 
Is it a red ball? - Yes, it is./No, it isn’t.).

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like por-
ridge.).

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.).
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрица-

тельных) и вопросительных (общий и специальный вопросы)
предложениях.
Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a 

cat? - Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?).
Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия уме-

ния (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).
Определённый, неопределённый и нулевой артикли с именами существительными 

(наиболее распространённые случаи).
Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключе-

ния (a book - books; a man - men).
Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, 

your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this - these).
Количественные числительные (1-12).



Вопросительные слова (who, what, how, where, how many).
Предлоги места (in, on, near, under).
Союзы and и but (с однородными членами).
Социокультурные знания и умения.
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведен-

ческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях 
общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, по-
здравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством).

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого язы-
ка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг.

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.
Компенсаторные умения.
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значе-

ние незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).
Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций.
Содержание обучения в 3 классе.
Тематическое содержание речи.
Мир моего «я».
Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок
дня).
Мир моих увлечений.
Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выход-

ной день. Каникулы.
Мир вокруг меня.
Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).
Родная страна и страны изучаемого языка.
Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и 

интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи дет-
ских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка.

Коммуникативные умения.
Говорение.
Коммуникативные умения диалогической речи.
Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, зна-

комство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за по-
здравление; извинение;

диалога - побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятель-
ности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника;

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактиче-



ской информации, ответы на вопросы собеседника.
Коммуникативные умения монологической речи.
Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литератур-
ного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге.

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций основ-
ного содержания прочитанного текста.

Аудирование.
Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном язы-

ковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с понима-
нием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредо-
ванном общении).

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определе-
ние основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с ис-
пользованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 
из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 
использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе-
дневного общения, рассказ, сказка.

Смысловое чтение.
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запраши-
ваемой информации.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием ил-
люстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в про-
читанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного харак-
тера.

Письмо.
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникатив-
ной/учебной задачей.



Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображе-
но.

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 
возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка.

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с днём рожде-
ния, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.

Языковые знания и навыки.
Фонетическая сторона речи.
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв англий-

ского алфавита.
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглу-

шения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных пе-
ред гласными. Связующее “г” (there is/there are).

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и во-
просительного (общий и специальный вопрос) предложений.

Различение на слух, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного 
ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенно-
стей.

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения глас-
ных в третьем типе слога (гласная + г); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, 
в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных 
и многосложных словах.

Выделение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фоне-

тически корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация.
Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклица-

тельного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в со-
кращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существи-
тельных в притяжательном падеже.

Лексическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации обще-
ния в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических 
единиц, усвоенных на первом году обучения.

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование чис-
лительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman).



Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
помощью языковой догадки.

Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи родственных слов с ис-

пользованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числи-
тельных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman)

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house 
near the river.).

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме.
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях.

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.).
Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my
bike.).
Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books).
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существитель-

ными (much/many/a lot of).
Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указатель-

ные местоимения (this - these; that - those). Неопределённые местоимения (some/any) в 
повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? - Yes, 
I’ve got some.).

Наречия частотности (usually, often).
Количественные числительные (13-100). Порядковые числительные (1-30).
Вопросительные слова (when, whose, why).
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday).
Социокультурные знания и умения.
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведен-

ческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 
общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, по-
здравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством.

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 
детских книг.

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 
родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного горо-
да/села; цвета национальных флагов).

Компенсаторные умения.
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки.
Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 



вопросов; иллюстраций.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основно-

го содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запра-
шиваемой информации.

Содержание обучения в 4 классе.
Тематическое содержание речи.
Мир моего «я».
Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности).
Мир моих увлечений.
Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Люби-

мая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы.
Мир вокруг меня.
Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые 

учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина 
(город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (меся-
цы). Покупки.

Родная страна и страны изучаемого языка.
Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные достопримеча-

тельности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные пер-
сонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка.

Коммуникативные умения.
Говорение.
Коммуникативные умения диалогической речи.
Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение раз-

говора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление 
с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения;

диалога - побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 
согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 
вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника;

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактиче-
ской информации, ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные умения монологической речи.
Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характе-
ра реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествова-
ние) с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций .

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержа-
ния речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи).

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых 



слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций.
Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного зада-

ния.
Аудирование.
Коммуникативные умения аудирования.
Понимание на слух речиучителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной комму-
никативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашивае-
мой информации (при опосредованном общении).

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 
использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение вы-
делять запрашиваемую информацию фактического характера с использованием иллю-
страций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе-
дневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.

Смысловое чтение.
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запраши-
ваемой информации.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием ил-
люстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в про-
читанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
использованием иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, со-
держащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, глав-
ная мысль, главные факты/события) текста с использованием иллюстраций и языковой, в 
том числе контекстуальной, догадки, в том числе контекстуальной.

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка
Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в 

них информации.
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного харак-

тера, текст научно-популярного характера, стихотворение.



Письмо.
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникатив-
ной/учебной задачей.

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 
фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в со-
ответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.

Написание с использованием образца поздравления с праздниками (с днём рожде-
ния, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.

Написание электронного сообщения личного характера с использованием образца.
Языковые знания и навыки.
Фонетическая сторона речи.
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее “г” (there is/there are).

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и во-
просительного (общий и специальный вопрос) предложений.

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 
слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на 
служебных словах; интонации перечисления.

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 
гласных в третьем типе слога (гласная + г); согласных; основных звукобуквенных соче-
таний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, дву-
сложных и многосложных словах.

Выделение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции, по аналогии.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фоне-

тически корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация.
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препина-

ния: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой 
при обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокра-
щённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существи-
тельных в притяжательном падеже (Possessive Case).

Лексическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации обще-
ния в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических 
единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с ис-



пользованием основных способов словообразования: аффиксации (образование суще-
ствительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play - 
a play).

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов 
(pilot, film).

Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологи-

ческих форм и синтаксических конструкций английского языка.
Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях.

Модальные глаголы must и have to.
Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия 

(I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.).
Отрицательное местоимение no.
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключе-

ния: good - better - (the) best, bad - worse - (the) worst.
Наречия времени.
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).
Социокультурные знания и умения.
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведен-

ческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 
общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, по-
здравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону).

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 
детских книг.

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 
стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 
достопримечательности).

Компенсаторные умения.
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значе-

ние незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).
Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; картинок, фотографий.
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основно-

го содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запра-
шиваемой информации.

3.1.4.Математика 

Содержание обучения в 1 классе.
Числа и величины.



Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предме-
тов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 
Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними: 
сантиметр, дециметр.

Арифметические действия.
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, ре-

зультатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.
Текстовые задачи.
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 
одно действие.

Пространственные отношения и геометрические фигуры.
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление 

пространственных отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», «между».
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, от-

резка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клет-
ку. Измерение длины отрезка в сантиметрах.

Математическая информация.
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (ко-

личество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.
Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов.
Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из строки или 

столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 
числовыми данными (значениями данных величин).

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 
изображением геометрической фигуры.

Содержание обучения во 2 классе.
Числа и величины.
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равен-

ства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Раз-
ностное сравнение чисел.

Величины: сравнение по массе (единица массы - килограмм), времени (единицы 
времени - час, минута), измерение длины (единицы длины - метр, дециметр, сантиметр, 
миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его примене-
ние для решения практических задач.

Арифметические действия.
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом че-

рез разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 



сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компо-
нентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вы-
числения (реальность ответа, обратное действие).

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Назва-
ния компонентов действий умножения, деления.

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 
вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 
компонентов и результата действия умножения, действия деления.

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение не-
известного компонента сложения, вычитания.

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 
действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скоб-
ками или без скобок) в пределах 100 (не более трех действий).

Нахождение значения числового выражения. Рациональные приемы вычислений: 
использование переместительного свойства.

Текстовые задачи.
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических 
действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение 
смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчёт-
ные задачи на увеличение или уменьшение величины на несколько единиц или в не-
сколько раз. Запись ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на досто-
верность, следование плану, соответствие поставленному вопросу).

Пространственные отношения и геометрические фигуры.
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 
Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квад-
рата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображенного 
прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах.

Математическая информация.
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математиче-

ских объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по за-
данному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, 
геометрических фигур, объектов повседневной жизни.

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количествен-
ные, пространственные отношения, зависимости между числами или величинами. Кон-
струирование утверждений с использованием слов «каждый», «все».

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 
представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика де-
журств).

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 
числовыми данными.



Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и по-
строения геометрических фигур.

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учеб-
ника, компьютерными тренажёрами).

Содержание обучения в 3 классе.
Числа и величины.
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы раз-

рядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или 
уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел.

Масса (единица массы - грамм), соотношение между килограммом и граммом, от-
ношения «тяжелее-легче на...», «тяжелее-легче в...».

Стоимость (единицы - рубль, копейка), установление отношения «дороже-дешевле 
на...», «дороже-дешевле в...». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практиче-
ской ситуации.

Время (единица времени - секунда), установление отношения «быстрее-медленнее 
на...», «быстрее-медленнее в...». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 
события» в практической ситуации.

Длина (единицы длины - миллиметр, километр), соотношение между величинами в 
пределах тысячи. Сравнение объектов по длине.

Площадь (единицы площади - квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади.

Арифметические действия.
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внета-

бличное умножение, деление, действия с круглыми числами).
Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1.
Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычис-
ления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, ис-
пользование калькулятора).

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содер-

жащего несколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в пределах 
1000.

Однородные величины: сложение и вычитание.
Текстовые задачи.
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на по-
нимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 
(«больше-меньше на...», «большеменьше в...»), зависимостей («купля-продажа», расчёт 
времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по 
действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного 



результата.
Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической си-

туации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.
Пространственные отношения и геометрические фигуры.
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей).
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.
Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вы-

числение площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равен-
ства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площа-
ди.

Математическая информация.
Классификация объектов по двум признакам.
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если ..., то ...», «поэтому», «значит».
Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной 

в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 
расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, дополне-
ние чертежа данными.

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схе-
ма, алгоритм).

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 
практических задач.

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на до-
ступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 
устройствах).

Содержание обучения в 4 классе.
Числа и величины.
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в за-
данное число раз.

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.
Единицы массы и соотношения между ними: - центнер, тонна.
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними.
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в 
час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 
000.

Доля величины времени, массы, длины.
Арифметические действия.
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) чис-



ло в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000.
Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск зна-

чения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Про-
верка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 
нахождение неизвестного компонента.

Умножение и деление величины на однозначное число.
Текстовые задачи.
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2-3 действия: анализ, пред-

ставление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. Ана-
лиз зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный 
путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, коли-
чество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени 
(начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изме-
нения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы ре-
шения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с поясне-
нием, по вопросам, с помощью числового выражения.

Пространственные отношения и геометрические фигуры.
Наглядные представления о симметрии.
Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданно-

го радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольни-
ка, циркуля. Различение, называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, 
куб, цилиндр, конус, пирамида.

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 
фигур из прямоугольников или квадратов.

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадра-
тов).

Математическая информация.
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач.
Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объ-
екте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной лите-
ратуре, Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диа-
грамме.

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 
под руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с электрон-
ными источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 
образовательные сайты, ориентированные на обучающихся начального общего образо-
вания).

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач.
3.1.1.5.Окружающий мир



Содержание обучения в 1 классе.
Человек и общество.
Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный кол-

лектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи.

Совместная деятельность с одноклассниками - учёба, игры, отдых. Рабочее место 
школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 
освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте.

Режим труда и отдыха.
Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. До-
машний адрес.

Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, флаг, 
гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего на-
селённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края.

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме.
Человек и природа.
Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Нежи-
вая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Опреде-
ление температуры воздуха (воды) по термометру.

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Прави-
ла нравственного и безопасного поведения в природе.

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, крат-
кое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. 
Части растения (название, краткая характеристика значения для жизни растения): ко-
рень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухо-
да.

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и дру-
гие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних пи-
томцах.

Правила безопасной жизнедеятельности.
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприбо-
рами, газовыми плитами.

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 
знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).

Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 
условиях контролируемого доступа в информационно- телекоммуникационную сеть 
«Интернет».

Содержание обучения во 2 классе.
Человек и общество.



Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Госу-
дарственные символы России. Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни 
России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 
и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия - мно-
гонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной 
край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории 
родного края.

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйствен-
ные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и об-
щества.

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родо-
словного древа, истории семьи.

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 
честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей - главные правила 
взаимоотношений членов общества.

Человек и природа.
Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения.
Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта 
мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориенти-
рование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; 
ориентирование с помощью компаса.

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений.

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмы-
кающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в

природе. Годовой ход изменений в жизни животных.
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственно-
го поведения на природе.

Правила безопасной жизнедеятельности.
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигатель-

ной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепле-
ния здоровья.

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 
переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках.

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожида-
ние на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасно-
сти на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи.

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете 



(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого до-
ступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Содержание обучения в 3 классе.
Человек и общество.
Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связа-

ны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина - Россий-
ская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государствен-
ная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. 
Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, госу-
дарственным символам России.

Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 
семьи. Уважение к семейным ценностям.

 Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение 
к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-
мая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 
профессии.

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы стран, в которых 
они находятся.

Человек и природа.
Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света.
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, са-

хар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические ра-
боты с веществами, жидкостями, газами. Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значе-
ние воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, 
её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 
человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды.

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве чело-
века, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые род-
ного края (2-3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной 
жизни человека.

Первоначальные представления о бактериях.
Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные
и несъедобные.
Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания 
растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к рас-
тениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблю-
дение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений. Охрана растений.

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 
окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особен-



ности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных 
(воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отно-
шение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, 
краткая характеристика на основе наблюдений.

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: рас-
тения - 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). Правила нравственного поведения в природ-
ных сообществах.

Человек - часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 
органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 
органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса.

Правила безопасной жизнедеятельности.
Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 
окружающих людей.

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересе-
чения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 
подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, пре-
дупреждающие знаки безопасности).

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиа-
транспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное по-
ведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности).

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, 
защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социаль-
ных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет».

Содержание обучения в 4 классе.
Человек и общество.
Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гра-

жданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации - глава государства. 
Политико-административная карта России.

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знамени-
тые соотечественники.

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопри-
мечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных 
с ним.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 
Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День Рос-
сии, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 



региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, го-
сударственным символам России.

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта.
Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: государство Русь, Московское государство, Российская 
империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 
культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 
эпох как носители базовых национальных ценностей.

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и 
за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране па-
мятников истории и культуры своего края.

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- культурного 
наследия своего края.

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 
национальности, социального статуса, религиозной принадлежности.

Человек и природа.
Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опы-

ты по исследованию природных объектов и явлений.
Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Зем-

ле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена 
дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли 
вокруг Солнца и смена времён года.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности по-
верхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный по-
ток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, 
омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая харак-
теристика на основе наблюдений).

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 
рубежом (2-3 объекта).

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). Связи в природных зонах.

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия че-
ловека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Между-
народная Красная книга (отдельные примеры).

Правила безопасной жизнедеятельности.
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек.
Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфра-

структуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отды-



ха, учреждениях культуры).
Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и раз-

метки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и 
других средств индивидуальной мобильности.

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государ-
ственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 
контролируемого доступа в Интернет.

3.1.1.6.«Основы религиозных культур и светской этики»
Содержание обучения в 4 классе.
Модуль «Основы православной культуры».
Россия - наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое пра-
вило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святы-
ни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрес-
ки, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Хри-
стианская семья и её ценности.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-
сионального народа России.

3.1.1.7.Изобразительное искусство
Содержание обучения в 1 классе.

Модуль «Графика»
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения.
Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного ри-

сунка и их особенности. Приёмы рисования линией.
Рисование с натуры: разные листья и их форма.
Представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие - навыка видения соот-

ношения частей целого (на основе рисунков животных).
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование на-

выка видения целостности. Цельная форма и её части.
Модуль «Живопись»

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 
работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 
Навыки смешения красок и получение нового цвета.

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изобра-
жаемом сюжете.

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Разви-
тие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния 
времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника.



Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.
Модуль «Скульптура»

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка.
Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика).
Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художе-

ственных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с 
учётом местных промыслов).

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 
складывания.

Объёмная аппликация из бумаги и картона.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 
фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ас-
социативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного ис-
кусства.

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 
геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 
работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии 
при составлении узора крыльев.

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных ху-
дожественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учи-
теля с учётом местных промыслов).

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 
аппликации.

Оригами - создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги.
Модуль «Архитектура»

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фото-
графиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 
геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 
использование приёма симметрии.

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 
бумаги, картона или пластилина.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоцио-

нального содержания детских работ.
Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 
наблюдения (установки).

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 



учителя в соответствии с изучаемой темой.
Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова и другие по 
выбору учителя).

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 
творческих практических задач - установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 
обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечат-

лений.
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучае-

мой теме.
Содержание обучения во 2 классе.

Модуль «Графика»
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.
Пастель и мелки - особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы.
Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.
Пропорции - соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков виде-

ния пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц).
Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 
предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анали-
зировать форму натурного предмета.

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналити-
ческое рассматривание графических произведений анималистического жанра.

Модуль «Живопись»
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 
Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски.

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.
Цвет тёплый и холодный - цветовой контраст.
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тём-

ной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и 
отношений.

Цвет открытый - звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 
цвета.

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответ-
ствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер - по выбору учи-
теля). Произведения И.К. Айвазовского.



Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ муж-
ской или женский).

Модуль «Скульптура»
Лепка из пластилина или глины игрушки - сказочного животного по мотивам вы-

бранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 
петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыс-
лов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла.

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной 
пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление де-
талей.

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, не-
поворотливой и лёгкой, стремительной формы.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, 

снежинки, паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в 
предметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелир-
ные изделия).

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная компо-
зиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 
животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргополь-
ские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыс-
лов).

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные жен-
ские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей.

Модуль «Архитектура»
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площад-
ки.

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геомет-
рических тел - параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); 
завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ 
здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выра-
женным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 
(иллюстрация сказки по выбору учителя).

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоцио-

нального содержания детских работ.
Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произ-
ведениями.

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, кру-



жево, шитьё, резьба и роспись).
Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния 

в природе. Произведения И.И. Левитана, Н.П. Крымова.
Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, произве-

дений В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В.В. Ватагина). На-
блюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе).
Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint.
Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, за-

ливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева).
Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе те-

мы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-
птицы»).

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 
теме.

Содержание обучения в 3 классе.
Модуль «Графика»
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору).
Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Рас-

положение иллюстраций и текста на развороте книги.
Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмеще-

ние текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.
Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности ком-

позиции плаката.
Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фото-

графий архитектурных достопримечательностей своего города. 
Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей ли-

ца.
Эскиз маски для маскарада: изображение лица - маски персонажа с ярко выражен-

ным характером. Аппликация из цветной бумаги.
Модуль «Живопись»
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декора-
ций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору).

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возмож-
но совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации.

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-



автопортрет» из предметов, характеризующих личность обучающегося.
Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изобра-

жения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или 
поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении.

Портрет человека по памяти и представлению с использованием натуры. Выраже-
ние в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с исполь-
зованием выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости ли-
ста, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного 
или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов.

Модуль «Скульптура»
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей оду-

шевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других мате-
риалов).

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 
персонажа путём бумагопластики.

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 
сюжету изображения).

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 
Работа с пластилином или глиной.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дере-

ва и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в 
традициях других промыслов по выбору учителя).

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента 
при помощи печаток или штампов.

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 
композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 
композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков.

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные 
ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов.

Модуль «Архитектура»
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей го-

рода или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий 
и образных представлений.

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 
или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных 
материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ мо-
его города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация 
рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивиду-
ально).

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсу-



ждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг.
Восприятие объектов окружающего мира - архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), 
их значение в современном мире.

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и в Санкт-Петербурге 
(обзор памятников по выбору учителя).

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Госу-
дарственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Рус-
ский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 
Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в зна-
менитые зарубежные художественные музеи. Осознание значимости и увлекательности 
посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции му-
зея и искусству в целом.

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 
произведений в жизни людей.

Жанры в изобразительном искусстве - в живописи, графике, скульптуре - опреде-
ляются предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений 
сходного сюжета (например, портреты, пейзажи).

Представления о произведениях крупнейших отечественных человеком в быту: те-
левидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и другие. Современный 
информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила поль-
зования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для 
ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, му-
зеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым 
редактором Microsoft Word или другим.

Содержание обучения в 4 классе.
Модуль «Графика»

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 
мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов.

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 
передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры.

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 
народов.

Изображение города - тематическая графическая композиция; использование ка-
рандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника).

Модуль «Живопись»
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт).
Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным со-

держанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 
пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представ-
лению (из выбранной культурной эпохи).



Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-
аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздни-
ков народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам.

Модуль «Скульптура»
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплекса-

ми.
Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению пред-

мета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 
изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 
тканях, одежде, предметах быта и другие.

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 
украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и 
другие.

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культу-
ры, каменная резьба, росписи стен, изразцы.

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в 
его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 
украшения костюма мужчины с родом его занятий.

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов.
Своеобразие одежды разных эпох и культур.
Модуль «Архитектура»
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение тра-
диционных жилищ.

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 
изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 
Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архи-
тектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных постро-
ек.

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 
купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная до-
минанта.

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изоб-
ражение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или роман-
ский собор, мечеть, пагода.

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 
Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организа-
ции города, жизнь в городе.

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия.



Модуль «Восприятие произведений искусства»
Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, 

К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и 
традиций русской отечественной культуры.

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Ра-
фаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгород-
ский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитек-
турных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зод-
чества. Архитектурный комплекс на острове Кижи.

Художественная культура разных эпох и  народов.  Представления об архитек-
турных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, 
других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних 
веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, со-
ставляющие истоки, основания национальных культур в современном мире.

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скуль-
птора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата 
в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и 
другие по выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспек-

тивы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цвето-
вых и тональных изменений.

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 
вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных 
жилищ разных народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местных 
традиций).

Моделирование в графическом редакторе с помощью  инструментов геометриче-
ских фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный со-
бор, готический или романский собор, пагода, мечеть.

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на ли-
нейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Со-
здание анимации схематического движения человека (при соответствующих техниче-
ских условиях).

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 
фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 
движение своего рисунка.

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 
декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или этнокультурных тра-
диций народов России.

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.



3.1.1.8. Музыка
Модуль №1 «Народная музыка России»: музыкальные традиции малой Родины. 

Песни, обряды, музыкальные инструменты.
Русский фольклор: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский 

фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).
Русские народные музыкальные инструменты: народные музыкальные инструмен-

ты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. 
Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды: народные сказители. Русские народные сказания, былины. 
Сказки и легенды о музыке и музыкантах.

Русские народные музыкальные инструменты: народные музыкальные инструмен-
ты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. 
Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды: народные сказители. Русские народные сказания, былины. 
Сказки и легенды о музыке и музыкантах.

Жанры музыкального фольклора: фольклорные жанры, общие для всех народов: 
лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкаль-
ные инструменты.

Народные праздники: обряды, игры, хороводы, праздничная символика - на приме-
ре одного или нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание Фольклор 
народов России: музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Рос-
сийской Федерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2-3 регионов 
Российской Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее распространён-
ным чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое 
пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик По-
волжья, Сибири). Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-
исполнители.

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов: собиратели фольклора. На-
родные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации как основа для 
композиторского творчества.

Модуль №2 «Классическая музыка»
Композитор - исполнитель - слушатель: композитор, исполнитель, особенности их 

деятельности, творчества. Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила 
поведения в концертном зале.
Композиторы - детям: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева,
Д.Б. Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш.

Оркестр: оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репети-
ция. Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркестром.

Музыкальные инструменты. Фортепиано: рояль и пианино, история изобретения 
фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» 
фортепиано (клавесин, синтезатор).

Музыкальные инструменты. Флейта: предки современной флейты, легенда о нимфе 



Сиринкс, музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (на-
пример, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, 
«Сиринкс» К. Дебюсси).

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель: певучесть тембров струнных 
смычковых инструментов, композиторы, сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые 
исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. Музыкальные инструменты. 
Скрипка, виолончель: певучесть тембров струнных смычковых инструментов,
композиторы, сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, мастера, из-
готавливавшие инструменты.

Вокальная музыка: человеческий голос - самый совершенный инструмент, береж-
ное отношение к своему голосу, известные певцы, жанры вокальной музыки: песни, во-
кализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. Вокальная музы-
ка.

Инструментальная музыка: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пье-
са. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет.

Симфоническая музыка: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, 
симфония, симфоническая картина.

Русские композиторы-классики: творчество выдающихся отечественных компози-
торов.

Европейские композиторы-классики: творчество выдающихся зарубежных компо-
зиторов.
Мастерство исполнителя: творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструмента-
листов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского.

Модуль №3 «Музыка в жизни человека»
Красота и вдохновение: стремление человека к красоте. Особое состояние вдохно-

вение. Музыка - возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. 
Музыкальное единство людей - хор, хоровод.

Музыкальные пейзажи: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейза-
жей, чувства человека, любующегося природой. Музыка - выражение глубоких чувств, 
тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами.

Музыкальные портреты: музыка, передающая образ человека, его походку, движе-
ния, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях.

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. Музыка 
в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике.

Танцы, игры и веселье: музыка - игра звуками. Танец - искусство и радость движе-
ния. Примеры популярных танцев.

Музыка на войне, музыка о войне: военная тема в музыкальном искусстве. Военные 
песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры 
малого барабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны - песни Великой Побе-
ды.

Главный музыкальный символ: гимн России - главный музыкальный символ нашей 
страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны.



Искусство времени: музыка - временное искусство. Погружение в поток музыкаль-
ного звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития.

Модуль №4 «Музыка народов мира»
Певец своего народа: интонации народной музыки в творчестве зарубежных компо-

зиторов - ярких представителей национального музыкального стиля своей страны.
Музыка стран ближнего зарубежья: фольклор и музыкальные традиции стран 

ближнего зарубежья (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные 
традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные тра-
диции. Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и музыканты-исполнители стран 
ближнего зарубежья. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими рес-
публиками.

Музыка стран дальнего зарубежья: музыка народов Европы. Танцевальный и песен-
ный фольклор европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Му-
зыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, 
латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры (по выбору учителя 
могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча- ча-ча, сальса, 
босса-нова и другие). Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Му-
зыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго- Восточной 
Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. Музыка 
Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и совре-
менные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона.

Диалог культур: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке 
отечественных и иностранных композиторов (в том числе образы других культур в му-
зыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных 
композиторов).

Звучание храма: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), зво-
нарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов.

Песни верующих: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной 
музыки в творчестве композиторов-классиков.

Инструментальная музыка в церкви: орган и его роль в богослужении. Творчество 
И.С. Баха.

Искусство Русской православной церкви: музыка в православном храме. Традиции 
исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и другие). Музыка и живопись, по-
свящённые святым. Образы Христа, Богородицы.

Религиозные праздники: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) му-
зыка религиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, 
которая наиболее почитаема в данном регионе Российской Федерации. В рамках право-
славной традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, 
как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Трои-
ца, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских 
композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов).

Модуль №5 «Духовная музыка»



Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представ-
лена тремя главными направлениями - музыкой народной, духовной и светской. В рам-
ках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. 
Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-
тематического планирования представить обучающимся максимально широкую сферу 
бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными произведениями, 
шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей.

Звучание храма: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), зво-
нарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов.

Песни верующих: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной 
музыки в творчестве композиторов-классиков.

Инструментальная музыка в церкви: орган и его роль в богослужении. Творчество 
И.С. Баха.

Искусство Русской православной церкви: музыка в православном храме. Традиции 
исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и другие). Музыка и живопись, по-
свящённые святым. Образы Христа, Богородицы.

Религиозные праздники: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) му-
зыка религиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, 
которая наиболее почитаема в данном регионе Российской Федерации. В рамках право-
славной традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, 
как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Трои-
ца, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских 
композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов).

Модуль №6 «Музыка театра и кино» 
Музыкальная сказка на сцене, на экране: характеры персонажей, отражённые в му-

зыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль.
Театр оперы и балета: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Соли-

сты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле.
Балет. Хореография - искусство танца: сольные номера и массовые сцены балетного 

спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов (на-
пример, балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, 
Р.К. Щедрина).

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля: ария, хор, сцена, увертюра - 
оркестровое вступление.

Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя 
могут быть представлены фрагменты из опер Н.А. Римского-Корсакова («Садко», 
«Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глю-
ка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других композиторов).

Сюжет музыкального спектакля: либретто, развитие музыки в соответствии с сюже-
том. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы.

Оперетта, мюзикл: история возникновения и особенности жанра. Отдельные номера 
из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и другие.



Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, 
режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и другие.

Патриотическая и народная тема в театре и кино: история создания, значение музы-
кально-сценических и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его исто-
рии, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки 
к фильмам (например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», музы-
ка к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и дру-
гие произведения).

Модуль №7 «Современная музыкальная культура»
Современные обработки классической музыки: понятие обработки, творчество со-

временных композиторов исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Про-
блемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики?

Джаз: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты 
джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по выбору учи-
теля могут быть представлены примеры творчества всемирно известных джазовых).

Исполнители современной музыки: творчество одного или нескольких исполните-
лей современной музыки, популярных у молодёжи.

Электронные музыкальные инструменты:  современные «двойники» классических 
музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Вирту-
альные музыкальные инструменты в компьютерных программах.

Модуль №8 «Музыкальная грамота»
Весь мир звучит: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, гром-

кость, длительность, тембр.
Звукоряд: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Интонация: выра-

зительные и изобразительные интонации. Ритм: звуки длинные и короткие (восьмые и 
четвертные длительности), такт, тактовая черта.

Ритмический рисунок: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. 
Ритмические рисунки. Ритмическая партитура.

Размер: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4.
Музыкальный язык: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент).
Высота звуков: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клави-

атуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары).
Мелодия: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок.
Сопровождение: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш.
Песня: куплетная форма. Запев, припев.
Лад: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступе-

невый состав.
Пентатоника: пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у многих наро-

дов.
Дополнительные обозначения в нотах: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, 



форшлаги).
Ритмические рисунки в размере 6/8: размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм.
Тональность. Гамма: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные 

тональности (до 2-3 знаков при ключе).
Интервалы: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима.
Гармония: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио.
Музыкальная форма: контраст и повтор как принципы строения музыкального про-

изведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и 
эпизоды.

Вариации: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации.
3.1.1.9.Технология
Содержание обучения в 1 классе.
Технологии, профессии и производства.
Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ре-

сурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в 
изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера - условия 
создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых мате-
риалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его орга-
низация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте ма-
териалов и инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по окончании 
работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов.

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами 
и производствами. Профессии сферы обслуживания.

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.
Технологии ручной обработки материалов.
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий.
Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка дета-

лей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 
или его деталей. Общее представление.

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направ-
ляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с использо-
ванием рисунков, графических инструкций, простейших схем. Чтение условных графи-
ческих изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последователь-
ности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная 
разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 
деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другие. 
Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окра-
шивание, вышивка, аппликация и другие).



Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зави-
симости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, ли-
нейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопас-
ное использование.

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приёмы изготовле-
ния изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 
(стекой, отрыванием), придание формы.

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие спосо-
бы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 
склеивание и другие. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи 
и хранения ножниц. Картон.

Виды природных материалов (плоские - листья и объёмные - орехи, шишки, семена, 
ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 
замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 
помощью прокладки, соединение с помощью пластилина).

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные ин-
струменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в 
иголку, строчка прямого стежка.

Использование дополнительных отделочных материалов.
Конструирование и моделирование.
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бу-

мага, текстиль и другие) и способы их создания. Общее представление о конструкции 
изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Спо-
собы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструк-
ции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по 
модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 
прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого) резуль-
тата, выбор способа работы в зависимости от требуемого результата (замысла).

ИКТ.
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.
Информация. Виды информации.
Содержание обучения во 2 классе.
Технологии, профессии и производства.
Рукотворный мир - результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использо-
вания, эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (ком-
позиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учётом данного принципа. 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 (выде-
ления) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необхо-



димых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с со-
блюдением этапов технологического процесса.

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование 
их технологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные 
традиции. Техника на службе человеку.

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-
зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.

Технологии ручной обработки материалов.
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Ис-

следование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 
свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным 
и конструктивным свойствам.

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 
(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого кар-
тона и плотных видов бумаги и другие), сборка изделия (сшивание). Подвижное соеди-
нение деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материа-
лов в зависимости от вида и назначения изделия.

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 
схема. Чертёжные инструменты - линейка (угольник, циркуль). Их функциональное на-
значение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструмента-
ми.

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 
разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. По-
строение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка де-
талей с использованием простейших чертежей, эскизов. Изготовление изделий по ри-
сунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 
задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги - биговка. По-
движное соединение деталей на проволоку, толстую нитку.

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 
продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полу-
ченные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, не-
тканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 
прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и её 
варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (про-
стейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 
швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 
деталей).

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины 
и другие).

Конструирование и моделирование.



Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 
гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симмет-
ричных форм.

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простей-
шему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение эле-
ментарных конструктивных изменений и дополнений в изделие.

ИКТ.
Чертёж, эскиз, схема. Чертёжные инструменты - линейка (угольник, циркуль). Их 

функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (цир-
куль) инструментами.

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 
разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. По-
строение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка де-
талей с использованием простейших чертежей, эскизов. Изготовление изделий по ри-
сунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 
задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги - биговка. По-
движное соединение деталей на проволоку, толстую нитку.

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 
продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полу-
ченные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, не-
тканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 
прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и её 
варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (про-
стейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 
швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 
деталей).

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины 
и другие).

Конструирование и моделирование.
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симмет-
ричных форм.

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простей-
шему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение эле-
ментарных конструктивных изменений и дополнений в изделие.

ИКТ.
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.
Поиск информации. Интернет как источник информации.
Содержание обучения в 3 классе.
Технологии, профессии и производства.
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 



культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы про-
гресса.

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнооб-
разие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоратив-
но-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обра-
боткой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии.

 Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, раз-
меров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 
предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представле-
ние).

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жиз-
ни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 
природных законов - жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 
устойчивая геометрическая форма и другие).

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 
идей для технологий будущего.

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 
группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социаль-
ных ролей (руководитель (лидер) и подчинённый).

Технологии ручной обработки материалов.
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материа-

лов Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах из-
делий, сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 
(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование соответ-
ствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 
другие), называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использова-
ния.

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства 
и назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и тех-
нологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка мате-
риалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изде-
лия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовле-
ние объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм.

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 
тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развёртки 
изделия. Разметка деталей с использованием простейших чертежей, эскизов. Решение 
задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Вы-
полнение измерений, расчётов, несложных построений.

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение от-



верстий шилом.
Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетка-

ных материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 
стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения дета-
лей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя- четырьмя отверстиями). Изготов-
ление швейных изделий из нескольких деталей.

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 
одном изделии.

Конструирование и моделирование.
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функцио-
нальным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соеди-
нения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях, жёсткость и устой-
чивость конструкции.

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 
устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (от-
дельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использо-
вание измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на мыс-
ленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).

ИКТ.
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации.
Информационные технологии. Источники информации, используемые человеком в 

быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и другие. Со-
временный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 
Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств 
компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информа-
цией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа 
с текстовым редактором Microsoft Word или другим.

Содержание обучения в 4 классе.

Технологии, профессии и производства.
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических матери-
алов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 
Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стекло-
ткань, пенопласт и другие).

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие).
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влия-

ние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 
среду, способы её защиты.

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 



Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление из-
делий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, 
вышивка и другие).

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или соб-
ственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 
Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 
изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 
конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов.

Технологии ручной обработки материалов.
Синтетические материалы - ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Со-

здание синтетических материалов с заданными свойствами.
Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соот-
ветствии с дополнительными (изменёнными) требованиями к изделию.

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с за-
мыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов раз-
метки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных мате-
риалов в одном изделии.

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 
чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник.

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о ви-
дах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей ис-
пользования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор 
текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изде-
лия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. 
Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и другие), её назначение (соедине-
ние и отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков (со-
единительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 
Простейший ремонт изделий.

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 
Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их об-
работки в сравнении с освоенными материалами.

Комбинированное использование разных материалов.
Конструирование и моделирование.
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оп-
тимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 
всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении индивиду-
альных творческих и коллективных проектных работ.

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робо-



та. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 
алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 
конструкции робота. Презентация робота.

ИКТ.
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информа-

ции.
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, пред-

метной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. По-
иск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использо-
вание рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие. Создание пре-
зентаций в программе PowerPoint или другой.

3.1.1.10.Физическая культура»
Содержание обучения в 1 классе.
Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физи-

ческой культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы уро-
ка.

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения 
лёжа, сидя, у опоры.

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения 
гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. 
Основные хореографические позиции.

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и ин-
вентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при 
выполнении физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет.

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены.
Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт.
Физические упражнения.
Упражнения по видам разминки.
Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений 

общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. 
Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: при-
ставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением 
вперёд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупаль-
цах с выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением 
вперёд, сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). 
Освоение танцевальных позиций у опоры.

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования 
и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, 
укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»), 
упражнения для растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования выворотно-
сти стоп («крестик»), упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности 
тазобедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»).



Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упраж-
нения для разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»), упражнения 
для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»), упражнения для 
развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лёжа.

Подводящие упражнения.
Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к выполнению 

продольных и поперечных шпагатов («ящерка»).
Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом.
Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, - перед 

собой, сложенной вдвое - поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через 
скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со ска-
калкой.

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в 
руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону 
руки и обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания 
с мячом.

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и 
умений.

Равновесие - колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») по-
переменно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. 
Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто граду-
сов в обе стороны.

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка».
Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками.
Игры и игровые задания, спортивные эстафеты.
Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, 

со скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства.
Организующие команды и приёмы.
Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд.
Содержание обучения во 2 классе.
Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего 

тела. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. 
Символ победы на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная 
история Олимпийских игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические 
виды спорта. Всероссийские и международные соревнования. Календарные соревнова-
ния.

Упражнения по видам разминки.
Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражне-

ний. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: 
гимнастический бег вперёд, назад, приставные шаги на полной стопе вперёд с движени-
ями головой в стороны («индюшонок»), шаги в полном приседе («гусиный шаг»), не-
большие прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с наклоном туловища вперёд до ка-



сания грудью бедра («цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»), на-
клоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью («складоч-
ка»).

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимна-
стики для формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражне-
ния для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижно-
сти суставов, упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования выво-
ротности стоп, упражнения для укрепления мышц ног, рук, упражнения для увеличения 
подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов.

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёз-
ка»), упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для 
укрепления брюшного пресса («уголок»), упражнения для укрепления мышц спины и 
увеличения их эластичности («киска»), упражнения для развития гибкости: отведение 
ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, прямые ноги 
разведены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, при-
жаты к ушам («коромысло»), упражнение для укрепления мышц живота, развития коор-
динации, укрепления мышц бедер («неваляшка»).

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, 
развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической 
стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтяну-
ты, руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед 
(колени вперёд, вместе) - вытянуть колени - подняться на полупальцы - опустить пятки 
на пол в исходное положение. Наклоны туловища вперёд, назад и в сторону в опоре на 
полной стопе и на носках. Равновесие «пассе» (в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе 
и на носках. Равновесие с ногой вперёд (горизонтально) и мах вперёд горизонтально. 
Приставные шаги в сторону и повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнуты-
ми коленями), разножка на сорок пять и девяносто градусов (вперёд и в сторону).

Подводящие упражнения, акробатические упражнения.
Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад, шпагат, колесо, мост из положения 

сидя, стоя и вставание из положения мост.
Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом.
Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед со-

бой, ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. 
Игровые задания со скакалкой.

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча.
Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с гимна-

стическим предметом. Спортивные и туристические физические игры и игровые зада-
ния.

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в комби-
нации.

Пример: исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мя-
чом на ладони вперёд (локоть прямой) - бросок мяча в заданную плоскость (на шаг 



вперёд) - шаг вперёд с поворотом тела на триста шестьдесят градусов - ловля мяча.
Пример:
Исходное положение: сидя в группировке - кувырок вперед-поворот «казак» - подъ-

ём - стойка в VI позиции, руки опущены.
Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и 

умений.
Основная гимнастика.
Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических 

упражнений.
Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят 

градусов на одной ноге (попеременно), техники выполнения серии поворотов колено 
вперёд, в сторону, поворот «казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники вы-
полнения прыжков толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на девяносто и сто во-
семьдесят градусов в обе стороны.

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворотом), 
шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками, элемен-
ты русского танца («припадание»), элементы современного танца.

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 
полу.

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты.
Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и танце-

вальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. Тури-
стические игры и задания.

Организующие команды и приёмы.
Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строе-

вых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте, пово-
роты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью

Содержание обучения в 3 классе.
Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регуляр-

ного выполнения физических упражнений на человека. Физические упражнения. Клас-
сификация физических упражнений по направлениям. Эффективность развития физиче-
ских качеств в соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды 
гимнастической разминки.

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению акроба-
тических упражнений.

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений 
для развития основных физических качеств.

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и 
разминки у опоры в группе.

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций гимнасти-
ческих упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимна-
стических и акробатических упражнений.



Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражне-
ний по преимущественной целевой направленности их использования.

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными спо-
собами передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги.

Организующие команды и приёмы.
Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и стро-

евых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, повороты направо и 
налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов 

гимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток, 
утренней гимнастики.

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитие от-
дельных мышечных групп.

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом осо-
бенностей режима работы мышц (динамичные, статичные).

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с ис-
пользованием гимнастических предметов.

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 
заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация 
падения в группировке с кувырками, бег (челночный), метание теннисного мяча в задан-
ную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание.

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для на-
чальной подготовки по данному виду спорта.

Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий.
Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, пере-

строения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении.
Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий уча-

стия во флешмобах.
Содержание обучения в 4 классе.
Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнастические 

виды спорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с 
видами спорта (на выбор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (на вы-
бор).

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и эф-
фективного развития физических качеств по индивидуальной образовательной траекто-
рии, в том числе для утренней гимнастики, увеличения эффективности развития гибко-
сти, координации. Самостоятельное проведение разминки по её видам.

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых 
заданий, принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участ-
ник, судья, организатор). Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. 
Обеспечение индивидуального и коллективного творчества по созданию эстафет, игро-



вых заданий, флешмоба.
Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в 

рамках освоения упражнений единоборств и самообороны.
Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения 

для туристического похода, составление маршрута на карте с использованием компаса.
Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки (ам-

плитуды движения) при выполнении физического упражнения.
Способы демонстрации результатов освоения программы по физической культуре.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с 

элементами акробатики и танцевальных шагов.
Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы 

мышц рук (для удержания собственного веса).
Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для сбалансирован-

ности веса и роста; эстетических движений.
Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц 

брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнённый вариант), упражнение 
для рук, упражнение «волна» вперёд, назад, упражнение для укрепления мышц спины и 
увеличения эластичности мышц туловища.

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие из мо-
ста, шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, колесо.

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходь-
бы и равномерного бега на 60 и 100 м.

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с раз-
бега (при наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования).

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время и дистанцию 
(на выбор) при наличии материально-технического обеспечения).

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для 
начальной подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами спортив-
ной подготовки.

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 
заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация 
падения в группировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег (челночный), метание 
теннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание.

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх.
Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в 

шеренгах. Повороты на месте и в движении.
Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных упраж-

нений.
Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре.
Содержание программ внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования



Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенно-
стей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности.

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуще-
ствляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объ-
единяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспе-
чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 
обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени.

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:
- творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, 
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедея-
тельности;
- позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 
активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся пу-
тем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная дея-
тельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организа-
ций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 
интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно разви-
вающихся сверстников.

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для до-
стижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для все-
стороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспиты-
вающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся 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 раз-
ных видах деятельности;
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оцени-
вать 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 школы;
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родите-
лями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им.

3.1.12. Курс «Функциональная грамотность»
Читательская грамотность
Научно-познавательные тексты; основная мысль текста, тема текста, деление тек-

ста на части, составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию прочитанно-
го текста, лексическое значение слов; личностная оценка прочитанного.

Естественнонаучная грамотность
Особенности жизнедеятельности дождевых червей; кальций и его роль в организме 

человека; дрожжи; виды облаков; свойства мела; свойства мыла; восковые свечи; маг-
нит и его свойства.

Финансовая грамотность
Бюджет, уровни государственного бюджета, семейный бюджет, заработная плата, пен-
сия, дополнительные доходы (выигрыш, клад, пособия). Обязательные, желаемые и не-
предвиденные расходы. Налоги. Экономия семейного бюджета.

Математическая грамотность
Нахождение значений математических выражений, составление числовых выраже-

ний и нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи на нахождение ча-
сти числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, решение за-
дачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», чтение и заполнение таблиц, 
столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками.

3.1.13. Курс «Разговоры о важном»
Историческая память
Историческая память - обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

она соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить достижения, муд-
рость, опыт, традиции прошлых поколений. Историческая память есть культура целого 
народа, которая складывается из объединения индивидуальных переживаний и включает 
важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, гордость потомков за 
жизнь и подвиги предков. Темы: «День народного единства», «История Отечества — ис-
тория каждого из нас», «О чём мы мечтаем?», «Писала девочка дневник...» 

Преемственность поколений
Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, про-

должает его достижения, традиции; семья построена на сохранении преемственности 
поколений. Память о предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фотогра-
фиях, вещах и заключается в гуманном отношении к старшим поколениям. Темы: «Мы 
разные, мы вместе», «Не надо бояться трудностей»



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 Роди-
не; патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гор-
дости за историю, культуру своего народа и народов России. Темы: «Наша страна —
Россия», «Что может герб нам рассказать?», «Мои права и мои обязанности: в чём раз-
ница?»

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. Темы «Забота о каждом», «Что я могу сделать
для других?», «Хорошие дела не ждут благодарности?», «Дарить добро»

Семья и семейные ценности
Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями - взаимопониманием, взаимоподдержкой, традици-
ями и т. д.; каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на по-
мощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу;
учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех её делах, 
помогать родителям; семейные ценности всегда были значимы для народов России; се-
мейные ценности представлены в традиционных религиях России. Темы семьи, семей-
ных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, по-
свящённых темам: «День матери», «День отца», «День пожилых людей», «Традицион-
ные семейные ценности», «Пётр и Феврония Муромские», «Обычный мамин день»

Культура России
Культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяже-
нии его истории; российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема 
во всём мире; культура представлена достижениями в материальной сфере (строитель-
ство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литерату-
ра, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоот-
ношений людей. Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценно-
сти: «День музыки», «Мечты», «Великие люди России: К. С. Станиславский», «День те-
атра».

Наука на службе Родины
Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; в науке рабо-

тают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность; в России 
совершено много научных открытий, без которых невозможно представить современ-
ный мир. Темы: «День знаний», «165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского», «Меч-
таю летать», «Учитель жизни: Лев Николаевич Толстой», «Откуда берутся
научные открытия?»

3.1.14. Курс «Орлята России»



1.Трек «Орлёнок - Лидер» 
Ценности, значимые качества трека: дружба, команда. Символ трека - конструктор 

«Лидер»
В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятель-

ности, что является необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть уро-
вень сплочённости классного коллектива в начале учебного года, сформировать детские 
микрогруппы для приобретения и осуществления опыта чередования творческих пору-
чений.

2.Трек «Орлёнок - Эрудит» 
Ценности, значимые качества трека: познание. Символ трека - конверт-копилка.
Трек «Орлёнок-Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличает-

ся высоким содержанием различных интеллектуальных олимпиад, конкурсов, конфе-
ренций и т.п. - в этот период дети знакомятся с разными способами получения информа-
ции, что необходимо для их успешной деятельности, в том числе познавательной. 
Именно в этот период учебного года у детей отмечается наиболее высокая мотивация и 
интерес к учёбе.

Трек «Орлёнок - Macmep» 
Ценности, значимые качества трека: познание. Символ трека - шкатулка Macтepa.
В рамках данного трека детей знакомят с тезисом, что можно быть мастерами в раз-

ных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок-
Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети го-
товят новогодний спектакль, концерт или представление, вторая часть трека определена 
для знакомства с лучшими мастерами своего дела.

Трек «Орлёнок - Доброволец»
Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота. Символ трека - 

круг Добра.
Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный вре-

менной период можно рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это со-
здаст и поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, удовлетворённости не 
только в рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель может обра-
щаться к имеющемуся социальному опыту детей в течение всего учебного года.

Трек «Орлёнок - Спортсмен»  
Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни. Символ трека - чек-лист.
Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двига-

тельную активность детей, так как к середине учебного года накапливается определён-
ная усталость, вызванная гиподинамическим кризисом и учебной нагрузкой. Надеемся, 
что дополнительные физкультурно-оздоровительные мероприятия позволят снизить за-
болеваемость детей, что актуально в зимний период.

Трек «Орлёнок - Эколог» 
Ценности, значимые качества трека: природа, Родина. Символ трека - рюкзачок Эко-

лога.
Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок - Эколог» позволяют про-



водить мероприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возмож-
ность использования природных материалов при изготовлении поделок, проведения ак-
ций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника.

Трек «Орлёнок - Хранитель исторической памяти»
Ценности, значимые качества трека: семья, Родина. Символ трека: альбом «Мы - хра-

нители»
Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В рам-

ках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению ребён-
ком личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. 
Ребёнок должен открыть для себя и принять значимость сохранения традиций, истории и 
культуры своего родного края, через понимания фразы «Я и моё дело важны для Роди-
ны».

3.1.15. Курс «Умники и умницы»
Курс «Умники и умницы» развивает и тренирует основные психические механиз-

мы, лежащие в основе познавательных способностей детей. 
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирова-

ние и развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 
пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, ре-
чи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 
предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 
восприятия и наблюдательности.

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образ-
ной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 
запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала.

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 
упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 
объёма устойчивости, концентрации внимания.

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки раз-
ных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предме-
тов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 
существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выяв-
лять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синте-
за, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на 
основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и прове-
дения дидактических игр.

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обна-
ружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Раз-
витие умения составлять загадки, небольшие рассказы-описания, сочинять сказки. Фор-
мирование умения давать несложные определения понятиям.

Виды заданий условно можно разбить на несколько направлений:
- задания на развитие внимания;  



-  задания на развитие памяти;
- задания на совершенствование воображения;
- задания на развитие логического мышления.

Задания на развитие внимания
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд упражнений, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объёма внимания, его устой-
чивости, переключения и распределения.

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 
важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 
пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 
двух-трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слухо-

вой и зрительной памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться своей 
памятью и применять специальные приёмы, облегчающие запоминание. В результате 
таких упражнений учащиеся осмысливают и  прочно сохраняют в памяти различные 
термины и определения. Вместе с тем у них увеличивается объём зрительного и слухо-
вого запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, за-
кладывается основа для рационального использования сил и времени, 

Задания на развитие и совершенствование воображения.
 Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера:
- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изобра-
жающих ничего конкретного, до какого-либо изображения;
- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;
- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая ка-
рандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды);
- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;
- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 
рисунка;
- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из не-
скольких частей, выбираемых из множества данных;
- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур.

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова запи-
саны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о кото-
ром идёт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление.
 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены упражнения, которые позволя-
ют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные сужде-
ния и проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих 
законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся срав-



нивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать 
связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, 
направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями 
(шаговое выполнение задания).

3.2.Программа формирования универсальных учебных действий.
Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит осно-

вой для разработки рабочих программ учебных предметов, программы коррекционной 
работы.

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-
деятельностного подхода и призвана способствовать реализации развивающего потен-
циала начального общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образо-
вательных потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это 
достигается путем освоения обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдель-
ным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, 
умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целена-
правленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 
связи с практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, 
умений и навыков определяется освоением УУД.

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального 
общего образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 
универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в 
младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, 
курсов коррекционно-развивающей области.

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров на-
чального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познава-
тельного и личностного развития обучающихся.

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают:
формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
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, националь-

ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:
проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участни-
ков;

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 
коммуникативных задач;

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками;



развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-
ципов нравственности и гуманизма:

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 
стремления следовать им;

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, 
вины, совести) как регуляторов морального поведения;

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности;
восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности;
внутренней позиции к самостоятельности и активности;
развития эстетических чувств;
развитие умения учиться на основе:
развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов по-

знания и творчества;
формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе:
формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и 

к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 
к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
их результаты;

формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовно-
сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возмож-
ностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 
результаты труда других людей.

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, от-
крывает обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в 
строении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной 
деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протека-
ние процесса учения.

Функциями УУД выступают:
обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффек-
тивного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изуче-
ния учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области;

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посред-
ством формирования УУД;

обеспечение преемственности образовательного процесса.



Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся лич-
ностных результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных учеб-
ных действий.

Личностные результаты включают:
внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к шко-

ле, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца "хорошего ученика";

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы;

учебно-познавательный интерес к учебному материалу;
ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей);
способность к оценке своей учебной деятельности;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;
установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в реальном поведении и по-

ступках;
ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость 

в доступных видах деятельности;
принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой;
овладение доступными видами искусства.
Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности обучающихся и включают:
методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 
опыты и эксперименты; измерения и другие);

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 
обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, 
мини-исследования и другие);

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графи-
ческих (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно 
на экране).

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обуча-
ющегося к самообразованию и саморазвитию.

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обу-
чающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обита-
ния, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, пред-
ставителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 



виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой.
Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образо-

вательную среду класса, образовательной организации. Коммуникативные УУД харак-
теризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих:

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую тек-
стовую деятельность с ними;

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том 
числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимо-
действия;

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание тек-
стов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 
экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 
(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказы-
вание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договаривать-
ся, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия.

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 
становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего обра-
зования их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).

Выделяются шесть групп операций:
принимать и удерживать учебную задачу;
планировать её решение;
контролировать полученный результат деятельности;
контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;
предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной за-

дачи;
корректировать при необходимости процесс деятельности.
Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие спо-

собность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совмест-
ной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению кон-
фликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информаци-
онного взаимодействия.

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые 
результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет 
учителю осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится 
на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 
рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия;

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 



вклад свой и других в результат общего труда и другие).
Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие ме-

тодические позиции.
Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способ-
ствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учеб-
ному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 
применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного 
универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выде-
лить в содержании каждого учебного предмета.

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 
учебных предметов для формирования качества универсальности на данном предметном 
содержании.

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работ-
ник предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на 
разном предметном содержании.

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его неза-
висимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обоб-
щённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на кон-
кретное содержание. Например, «наблюдать - значит...», «сравнение - это...», «контроли-
ровать - значит...» и другие.

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость 
от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась.

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 
провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использо-
ванием электронных образовательных и информационных ресурсов Интернета,  ис-
следовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных мо-
делей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного 
типа организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, 
предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося - за-
помнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких 
условиях изучения учебных предметов универсальные действия, требующие мысли-
тельных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля 
своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового об-
разца опирается только на восприятие и память.

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося 
к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 
Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 
информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 
(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия.

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действи-



тельности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных при-
родных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуально-
го) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную дей-
ствительность, которую невозможно предоставить обучающемуся в условиях образова-
тельной организации (объекты природы, художественные визуализации, технологиче-
ские процессы и другие).

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 
строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с пред-
ставленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать ги-
потезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 
практически на любом предметном содержании.

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учеб-
ным предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операцио-
нальный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения 
учебной задачи, выбор соответствующего способа действия.

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются по-
шаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При 
этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: по-
строение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; прогова-
ривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение спо-
соба действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи.

При этом изменяется и процесс контроля:
от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;
выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса дея-

тельности;
развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автомати-
зацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методиче-
ской поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок.

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельно-
сти развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуа-
циях, но и в новых нестандартных ситуациях.

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий срав-
ниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похоже-
сти; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мо-
тивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный 
только в условиях экранного представления объектов, явлений) - выбирать (из информа-
ционного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явле-
ний) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 
другими.



Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 
классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внеш-
ние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 
(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы 
(типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в 
условиях экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие 
от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 
(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изу-
чаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельно-
сти обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объек-
тов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков 
и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 
(свойств); игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предме-
та; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 
анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного пред-
ставления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, 
для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При 
этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рас-
смотрения учителем итогов работы.

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения оди-
наковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обуча-
ющихся чёткое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность 
обобщённой характеристики сущности универсального действия.

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 
освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не под-
лежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-
оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не про-
цесс деятельности. В задачу педагогического работника входит проанализировать вме-
сте с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности.

3.2.1.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения    
обучающимися универсальных учебных действий.

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и ха-
рактеристики:
- систематичность сбора и анализа информации;
- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 
интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 
информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательной деятельности.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД мо-
гут быть учтены следующие этапы освоения УУД:



- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучива-
ния и воспроизведения);
- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик мо-
жет выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении усло-
вий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несо-
ответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-
вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учеб-
ных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия);
- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система 
оценки универсальных учебных действий может быть:
- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
- позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: ро-
дителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появ-
ляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 
Рекомендуется применение технологий форм интегрирующего (развивающего оценива-
ния), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки, 
отслеживания динамики индивидуальных достижений.

3.3.Программа коррекционной работы.
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специаль-

ного сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной ра-
боты для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных по-
требностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии).

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 
психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающи-
мися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на осно-
ве 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 интегри-

ровании в образовательный процесс;
своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образователь-



но-воспитательном процессе;
создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических и 
психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого-
педагогической коррекции;

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультатив-
ной и методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим во-
просам.

Основными направлениями в специальной поддержке являются:
- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
психических функций;
- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
- коррекция нарушений устной и письменной речи.

Психолого-педагогическая поддержка предполагает:
- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, одно-
классниками и другими обучающимися, родителями;
- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 
школе;
- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;
- помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости инди-
видуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО;

- обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью пре-
дупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 
целом.

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специаль-
ного сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной ра-
боты для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных по-
требностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии).

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплекс-
ной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в фи-
зическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адапта-
ция.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обуслов-

ленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребно-



стей обучающихся с ЗПР;
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического со-

провождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представ-
лений об окружающем мире и собственных возможностях.

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 
отражающие ее основное содержание:

диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 
обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
педагогической помощи;

коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализи-
рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в пси-
хофизическом развитии обучающихся с ЗПР;

консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопрово-
ждения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социа-
лизации;

информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную дея-
тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обу-
чающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися, 
их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое на-
блюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивиду-
ального маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, составлен-
ной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления 
трудностей в овладении содержанием начального общего образования, особенностей 
личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми, взрослыми.

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная по-
мощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 
сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целена-
правленное формирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной 
координации; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; кор-
рекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение обучающемуся успеха в раз-
личных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, 
ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного про-
цесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-
развивающих занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического 
развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного мате-



риала на уроке и в освоении АООП НОО в целом.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопрово-
ждение, оперативно дополняют структуру программы коррекционной работы соответ-
ствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момен-
та преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких за-
труднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 
обучающийся с ЗПР направляется на ПМПК для комплексного психолого-
педагогического обследования с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 
обучению.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют спе-
циалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 
педагог дополнительного образования. Но так как в образовательной организации отсут-
ствуют такие специалисты, возникает необходимость Программу коррекционной работы  
осуществлять специалистами, работающими в иных организациях (центрах психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других).

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организа-

ции, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различ-
ного профиля;

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие обра-
зовательной организации с внешними ресурсами.

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специаль-
ного сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организа-
ционные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способству-
ет реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и 
удовлетворению их особых образовательных потребностей.

Принципы коррекционной работы:
1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работ-

ников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в раз-
витии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников.

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 
всем протяжении обучения с учетом личностных изменений.

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррек-
ционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития.

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходи-
мость всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной по-
мощи специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей 



и возможностей психофизического развития на основе использования всего многообра-
зия методов, техник и приемов коррекционной работы.

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечи-
вающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского бло-
ка в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной рабо-
ты.

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс раз-
вития 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 созна-
тельность в обучении);

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивиду-
альных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия 
ритмикой);

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучаю-
щихся.

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная по-
мощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 
сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целена-
правленное 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 предупре-
ждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повы-
шения мотивации к школьному обучению.

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обу-
чающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основ-
ное содержание:

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоро-
вья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 
содержанием АООП НОО.

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образова-

тельных потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в 
овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоцио-
нально-волевой сферы и личностных особенностей; определения социальной ситуации 
развития и условий семейного воспитания обучающегося;

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 
НОО;

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки кор-



рекционных мероприятий.
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в пси-
хофизическом развитии и освоению ими содержания образования.

Коррекционно-развивающая работа включает:
составление индивидуальной программы психологического сопровождения обуча-

ющегося (совместно с педагогическими работниками);
формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучаю-

щихся;
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие;
разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивиду-

альных коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в соответ-
ствии с их особыми образовательными потребностями;

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 
по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 
его поведения;

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жиз-
ни при психотравмирующих обстоятельствах.

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-
ния обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, рабо-
тающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся с ЗПР.

Консультативная работа включает:
психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по реше-

нию проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии кон-
кретных обучающихся;

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной по-
мощи обучающемуся в освоении АООП НОО.

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяс-
нительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей (закон-
ных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 
обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими работ-
никами и сверстниками, их родителями (законными представителями).

Информационно-просветительская работа включает:
Проведение тематических выступлений для педагогических работников и родите-

лей (законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических особен-
ностей обучающихся с ЗПР;

оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 



психологической компетентности;
психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью фор-

мирования у них элементарной психолого-психологической компетентности.
Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию спе-

циального сопровождения обучающегося с ЗПР.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопрово-
ждение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 
соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 
момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стой-
ких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 
(класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с це-
лью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют спе-
циалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 
педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в штате 
образовательной организации. Но так как в штате школы нет таких специалистов, про-
грамму коррекционной работы могут осуществлять специалисты, работающие в иной 
организации (Центре психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК).

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, обеспечивающее 
комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное парт-
нерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной органи-
зации с внешними ресурсами.

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;
комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающе-

гося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психи-
ческого развития;

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР.
Социальное партнерство предусматривает:
сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по во-

просам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обу-
чающихся с ЗПР;

сотрудничество со средствами массовой информации;
сотрудничество с родительской общественностью.
Планируемые результаты коррекционной работы:

1.Повышение уровня общего развития обучающихся с ОВЗ. 
2.Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения.
3.Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи.
4.Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. Программа кор-
рекционной деятельности МБОУ СОШ №26 позволяет оценить усилия коллектива и из-



менения, произошедшие в развитии обучающегося с ЗПР.
5.Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ЗПР планируе-
мых результатов освоения АООП НОО.



3.3.1.План работы коррекционной работы
1.Диагностическая работа социально психологической службы МБОУ СОШ № 26

№
п/
п

Название работы Условия проведения Ответствен-
ный

Сроки проведения Предполагаемый результат

1. Диагностика перво-
классников на  предмет 
адаптации к жизни в 
школе и готовности к 
школьному обучению

1.Наблюдение за учащимися в 
процессе учебной деятельно-
сти.
2.Беседа с педагогами.
3 Методика диагностического 
интервью.
4.Детский рисунок «Что мне 
нравится в школе» 
5.Анкетный опрос учащихся 
по Лускановой.
б. Методика изучения само-
оценки «Лесенка»
7. Методика изучения  интел-
лектуальных способностей
«Рисунок человека»

Педагог-
   психолог

Сентябрь -         октябрь Выявление учащихся с призна-
ками дезадаптации.
Психологическая поддержка, 
помощь в адаптации и преодо-
лении трудностей в обучении

2. Диагностика общих ум-
ственных способностей
обучающихся 4-х клас-
сов (переход в среднее 
звено)

Тест ГИТ Педагог- 
психолог

Апрель Определение уровня развития 
мышления, выбор программы 
дальнейшего обучения

3. Индивидуальная психо-
диагностика учащихся, 
направленных ПМПК (1- 
4 классы)

Тестирование познавательных 
процессов, личностных  харак-
теристик

Педагог-
 психолог

Октябрь -  апрель Определение образова тельного 
маршрута.

4. Индивидуальная психо-
диагностика учащихся 
(по  запросу)

Тестирование, наблюде-
ние, беседа

Педагог- 
психолог

В течение года Помощь в самопознании и  ре-
шении конфликтных ситуаций

5. Исследование детей 
склонных к суициду

Опросник суицидального 
риска (ОСР), Самооценка 
психических состoяний - тест 
Айзенка

Педагог- 
психолог

В течение    
первого полугодия

Профилактика суицида и фор-
мирование нравственных ценно-
стей здоровья

6. Изучение алкогольно-  Анкетирование Педагог- Декабрь,          апрель Профилактика наркозависимости 



наркотической ситуации психолог и формирование нравственных 
ценностей здоровья

7. Индивидуальная диа гно-
стика будущих перво-
классников (по запросу 
родителей)

Тестирование (рисуночные 
метoдики), измерение  по-
знавательныx процессов,      бесе-
да

Педагог-
 психолог

Май Рекомендации родителям   
по подготовке детей к школьно-
му обучению

8. Выявление и определе-
ние формы сопровождения
детей инвалидов

Индивидуальная диагностика, 
беседа

Педагог- 
психолог

Сентябрь Программа социально - психоло-
го-педагогического   
сопровождения

9. Мониторинг сформиро-
ванности УУД и
метапредметных ком-
петенций учащихся

1.Анкетный опрос учащихся 
по Лускановой
2.Методика изучения само-
оценки «Лесенка»

Педагог- 
психолог

Сентябрь, май Разработка рекомендаций для 
составления индивидуальной 
траектории развития учащегося

2.Коррекционно-развивающая работа
№
п/
п

Название работы Условия проведения Ответственный Сроки проведения Предполагаемый
результат

1. Коррекционная работа с 
учащимися (по результа-
там психодиагнoстики, 
по запросу и по направ-
лению ПМПК)

Составление программы кор-
рекционных занятий

Педагог-
психолог

По мере обращения.
2 раза в неделю

Нормализация психическoго 
здоровья учащихся

2. Коррекционно- развива-
ющая работа с перво-
классниками

Беседы
Игровая и арт-терапия

Педагог- 
психолог

Сентябрь -   декабрь Оказать психологическую под-
держку в период адаптации пер-
воклассников к шкoле, формиро-
вание позиции школьника

3. Индивидуальная рабoта 1.Беседы
2.Психогимнастик 
З.Упражнения

Педагог- 
психолог

В течение года Предупреждение девиантного 
поведения

4. Коррекционная работа  с 
учащимися группы суи-
цидального риска

Занятия по индивидуальной     
коррекционной программе

Педагог- 
психолог

По результатам 
диагностики

Оказание поддержки учащимся 
группы суицидального ириска

3.Профилактическая и консультативная работа

№
п/
п

Название работы Условия проведения Ответственный Сроки
проведения

Предполагаемый
результат



1. Индивидуальные  
консультации

Консультирование Педагог-психолог По мере обращения Нормализация психического  
\здоровья учащихся

2. Консультирование родите-
лей  по вопросам обучения 
и воспитания

Выступление на собраниях 
Беседы

Педагог-психолог В течение года Повышения уровня  
психологической компетентности 
родителей

3. «Психотерапия неуспева-
емости» (начальная шко-
ла)

Консультации для родителей Педагог- психолог В течение года Развитие навыков поддержки в 
семье

4. Индивидуальная работа с 
детьми имеющими психи-
ческие и поведенческие 
виды зависимости

Беседа-диспут Работа учащихся 
над проектами
З. Индивидуальные консульта-
ции

Педагог-психолог, 
классный руководи-

тель

Ноябрь - май Предупреждение приобретения 
вредных привычек. Снятие де-
структивных элементов в поведении

5. Консультативная и    
коррекционная работа с
родителями и учителями, 
направленная на  
снятие провоцирующих 
факторов агрессивного 
поведения детей

Информирование педагогов и 
родителей об      индивидуальных 
психологических особенностях 
агрессивного ребенка Обучение 
учителей и родителей « нена-
сильственному» общению, «ак-
тивному» слушанию, работа с 
интонацией

Педагог- психолог В течение  года Развитие гармоничных отноше-
ний, приобретение навыков раз-
решения психологических про-
блем и конфликтов

6. Психологическое кон-
сультирование и под-
держка приёмных  семей 

По мере обращения 
Индивидуальная работа

Педагог-психолог, 
социальный     педагог

По мере обращения Развитие гармоничных отноше-
ний в принимающих  семьях

7. Просвещение педагогов 
по  вопросам формирова-
ния УУД

Обучающие семинары, 
индивидуальное и групповое
консультирование педагогов

Педагог- психолог В течение года Повышение психологической
грамотности педагогов по вопро-
сам формирования УУД

4.Организационно-методическая работа
Название работы Условия проведения Ответственный Сроки Предполагаемый результат

1 Расширение
картотеки диагностиче-
ских  методик, подбор ин-
струментария

Анализ методической литера-
туры;
сбор стимульного материала к 
диагностическим методикам

Педагог-
психолог

сентябрь-декабрь Формирование методической   
базы

2 Создание материально- 
технической базы для 
проведения занятий по 
игровой терапии

Сбор игр, игрушек и др. для  иг-
ровых занятий

Педагог- психо-
лог

В течение года Создание базы для терапевтиче-
ских занятий

3 Изучение нормативно- Анализ литературы Педагог- психо- Сентябрь Планирование работы



правовых документов
деятельности школьной 
психологической
службы

лог

4 Психологическое про-
свещение (выступление  
на заседания к педагоги-
ческого  совета, методи-
ческих объединений)

МО психологов района
Совет профилактики шкoлы 
Педсоветы
Совещания при директоре 
Школьная квалификационная 
комиссия

Педагог- пси-
холог

В течение года Улучшение организации и  пла-
нирования психологической дея-
тельности. Повышение психоло-
гической грамотности и развитие 
психологической культуры.

5 Участие в семинарах по 
проблемам психологиче-
ской помощи участникам 
образовательных отно-
шений.

ОПК ПРО
Психологический центр

Педагог- пси-
холог

В течение года Повышения уровня     профессио-
нальной компетентности

6 Участие в работе школь-
ного ПМПк

Индивидуальная работа Педагог- пси-
холог

В соответствие с пла-
ном работы    
ПМПк

Выработка индивидуальной  про-
граммы - сопровождения уча-
щихся.
Заполнение индивидуальных  
характеристик

7 Подготовка документа-
ции на ПМПК

Индивидуальная работа Педагог-
психолог

март-апрель Подготовка материалов к пред-
ставлению учащихся на город-
скую и областную ПМПК, в спе-
циализированные медицинские и 
образовательные учреждения.
Заполнение индивидуальных ха-
рактеристик. 



3.4.Программа духовно-нравственного развития и воспитания АООП НОО 
для обучающихся с ЗПР

Программа воспитания обучающихся с ЗПР разработана на основе Федераль-
ной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализую-
щих адаптированные образовательные программы начального общего образования, 
основанной на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 
общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образо-
вательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования.

Программа предназначена для организации системной воспитательной дея-
тельности, разработана и утверждена с участием органов управления образователь-
ной организацией, реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 
осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных от-
ношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 
обучающихся с ОВЗ к российским традиционным духовным ценностям, включая 
ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в рос-
сийском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценно-
стей; историческое просвещение, формирование российской культурной и граждан-
ской идентичности обучающихся.

Реализация программы проходит в единстве урочной и внеурочной деятельно-
сти, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов обще-
ства.

Реализация программы предполагает создание социально открытого простран-
ства, где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 
духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:

- в содержании и построении уроков;
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учеб-

ной и  внеучебной деятельности;
- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
- в опыте организации индивидуальной, групповой коллективной деятельности     

обучающихся;
- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности 

и смысла;
- в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспита-
ния: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 
организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
средств массовой информации, традиционных российских религиозных объедине-
ний.

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-
ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства;

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, ува-
жения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и пра-
вопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 



отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос-
сийской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации:
усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, тра-

диций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социо-

культурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 
применения полученных знаний;

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 
в соответствии с ФГОС ООО, включая личностные результаты освоения ПКР.

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают 
осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 
самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, само-
стоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправ-
ленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции 
личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 
в целом.

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №26 планируется и осуществляет-
ся на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, си-
стемно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом прин-
ципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной дея-
тельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жиз-
недеятельности, инклюзивности.

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образователь-
ных программ начального установлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Направления воспитания:
1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина Рос-
сии, правовой и политической культуры;
2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формиро-
вание российского национального исторического сознания, российской культурной 
идентичности;
3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 
милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 
памяти предков;
4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе рос-
сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам оте-
чественного и мирового искусства;
5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо-
ционального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможно-



стей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социаль-
ной среде, чрезвычайных ситуациях;
6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 
труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессио-
нальной деятельности;
7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответствен-
ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления при-
роды, окружающей среды;
8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с уче-
том личностных интересов и общественных потребностей.

Целевые ориентиры результатов воспитания
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституци-
ональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного про-
странства.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего об-
разования:
1. Гражданско-патриотическое воспитание.

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 
о Родине - России, ее территории, расположении.

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам.

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему род-
ного края, своей Родины - России, Российского государства.

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 
России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отече-
ства, проявляющий к ним уважение.

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 
в обществе, гражданских правах и обязанностях.

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в до-
ступной по возрасту социально значимой деятельности.
2. Духовно-нравственное воспитание.

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, се-
мейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности.

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуаль-
ность и достоинство каждого человека.

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать по-
мощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 
вред другим людям, уважающий старших.

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нор-
мам, осознающий ответственность за свои поступки.



Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного про-
странства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных на-
родов, вероисповеданий.

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного язы-
ка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.
3. Эстетическое воспитание.

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искус-
стве, творчестве людей.

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре.

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве.
4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-
гополучия.

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные пра-
вила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде.

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасно-
го поведения в быту, природе, обществе.

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 
занятия физкультурой и спортом.

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 
ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.
5. Трудовое воспитание.

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к резуль-

татам труда, ответственное потребление.
Проявляющий интерес к разным профессиям.
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой дея-

тельности.
6. Экологическое воспитание.

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влия-
ние людей на природу, окружающую среду.

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам.

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 
норм.
7. Ценности научного познания.

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и само-
стоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой при-
роды, о науке, научном знании.

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 
опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.

Уклад образовательной организации
Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультур-



ного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, от-
ражающего готовность всех участников образовательного процесса руководство-
ваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 
воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспита-
ния на всех уровнях общего образования:
- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы 
и средства обучения;
- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к до-
стижению целевых ориентиров Программы воспитания; 
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспита-
ния;
- учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализует-
ся Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.)

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 
сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений от-
носительно содержания, средств, организации традиций, особенностей воспитатель-
ной деятельности, выражающей самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию 
в окружающем социуме, образовательном пространстве. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и тра-
диции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участни-
ков воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за преде-
лами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в це-
лом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. 
- создание школы и основные вехи ее истории, выдающиеся деятели в истории шко-
лы, включенность в историко-культурный контекст территории, «миссия» школы в 
самосознании ее педагогического коллектива;
- местоположение и социокультурное окружение (местное, региональное), историко-
культурная, этническая, конфессиональная специфика населения местности, регио-
на;
- организационно-правовая форма, наличие разных уровней общего образования, 
направленность образовательных программ, в том числе наличие программ с углуб-
ленным изучением учебных предметов, режим деятельности школы, в том числе ха-
рактеристики по решению участников образовательных отношений (символика 
школы, школьная форма, организация питания в школе, система безопасности, осо-
бые нормы этикета в школе и т.д.);
- контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 
конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и со-
став обучающихся с ОВЗ, наличие особых образовательных потребностей обучаю-
щихся и их семей; 
- наличие социальных партнеров;
- наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в школе, составля-
ющие основу воспитательной системы; 
- значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа уже участвует 
или планирует участвовать (международные, федеральные, региональные, муници-
пальные, сетевые и др.), включенные в систему воспитательной деятельности или 
запланированные;



- наличие учебных курсов, предметов, практик гражданской, духовно-нравственной, 
социокультурной, экологической и т.д. воспитательной направленности, в том числе 
включенных в учебные планы, по решению школы, участников образовательных 
отношений, подобных авторских учебных курсов, программ, самостоятельно разра-
ботанных и реализуемых педагогами школы;
- наличие реализуемых инновационных, опережающих, перспективных воспита-
тельных практик, определяющих «уникальность» школы, результаты их реализации 
в школе, трансляции в системе образования;
- наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в воспитатель-
ной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выра-
женные в массовой практике. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедея-
тельности является носителем важных компонентов формируемой системы иден-
тичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 
уклада МБОУ СОШ №26 - традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые со-
бытия, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни консти-
туирует школу как самостоятельный психолого-социально-педагогический фено-
мен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на 
обучающихся.

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-
нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников стро-
ится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному разви-
тию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образования пред-
ставляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых 
циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок 
жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учеб-
ное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социаль-
ного созревания является соблюдение равновесия между самой ценностью детства и 
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 
идеальный мир, второе - внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 
миров происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддер-
живающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой - бескон-
фликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.

3.4.1.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются и пред-

ставляются по модулям. Модули являются частью рабочей программы воспитания, в 
которых описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном 
году в рамках определенного направления деятельности в образовательной органи-
зации. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми усло-
виями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная 
деятельность, взаимодействие с родителями (законными представителями) и дру-
гое).

1. Модуль «Урочная деятельность»
1 Организация и проведение школьных предметных олимпиад, конкур-

сов, викторин
2 Организация работы объединений дополнительного образования



2. Модуль «Внеурочная деятельность»
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 
выбранных ими курсов, занятий:
- курс «Разговоры о важном» по направлению «Информационно-просветительские 
занятия патриотической, нравственной и экологической направленности»;
- курс «Функциональная грамотность»  по направлению «Занятия по формированию 
функциональной грамотности обучающихся»;
- «Чудеса науки и природы» (занятия по направлению познавательной, научной, ис-
следовательской, просветительской, экологической, природоохранной направленно-
сти);
- «Основы православной культуры» (занятия духовно-нравственной направленности 
по религиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной культу-
ры народов России)

3. Модуль «Классное руководство»

3 Организация и проведение семинаров с педагогами школы по изуче-
нию и обобщению положительного опыта работы с талантливыми и 
одаренными детьми

4 Организация наставничества: шефства мотивированных и эрудирован-
ных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе 
с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи

5 Разработка  системы поощрений для одаренных и талантливых детей
6 Урок мира, единства «Когда мы вместе – мы непобедимы»
7 Киноуроки России

№ 
п/п

Название мероприятия

1 Планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тема-
тической направленности

2 Инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обу-
чающимся в их подготовке, проведении и анализе

3 Выработка совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 
выработке таких правил поведения в образовательной организации

4 Сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразова-
ние, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, праздно-
вания дней рождения обучающихся, классные вечера

5 Индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных порт-
фолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения

6 Доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 
работниками, успеваемость), совместный поиск решений проблем, коррек-
цию поведения обучающихся через частные беседы, индивидуально и вме-
сте с их родителями (законными представителями), с другими обучающи-
мися класса



4. Основные школьные дела.

7 Проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований
Проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, ин-
теграции воспитательных влияний педагогических работников на обучаю-
щихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, 
дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, обща-
ясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 
собраниях класса;

8 Организация и проведение регулярных родительских собраний, информи-
рование родителей (законных представителей) об успехах и проблемах обу-
чающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родите-
лям (законным представителям) и иным членам семьи в отношениях с учи-
телями, администрацией

9 Привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучаю-
щихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 
классе и образовательной организации

10 Создание и организация работы родительского комитета класса, участвую-
щего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе

11 Регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающи-
мися с ОВЗ

12 Организация интересных и полезных для личностного развития обучаю-
щихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с раз-
ными потребностями, способностями, давать возможности для самореали-
зации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения:
творческий конкурс «Моя малая Родина» (рисунки, исследовательские ра-
боты, сочинения);
организация и проведение классных часов по профориентации;
организация онлайн экскурсий на предприятия Ростовской области;
тематические классные часы по эстетике и культуре поведения;
посещение музеев, концертов, театральных представлений;
экскурсии по достопримечательностям Ростовской области; 
классные часы экологической направленности;
цикл классных часов: STOP - курение! STOP – алкоголь! STOP – наркотики! 
STOP – СПИД!;
проведение бесед «Мы за здоровый образ жизни!»; «День именинника»

№ Название мероприятия Сроки про-
ведения

1 Праздник первого звонка. сентябрь
2 День борьбы с терроризмом сентябрь
3 Организация и проведение праздничных мероприятий, посвя-

щенных Дню национального единения России.
ноябрь

4 Месячник военно – патриотического  воспитания:
смотр строевой песни;

февраль



«День юного героя - антифашиста» - тематический классный 
час;
мероприятия, посвященные Дням Воинской славы

5 Подготовка и празднование мероприятий, посвященных  По-
беде в Великой Отечественной войне: акция «Георгиевская 
ленточка», акция «Поздравь ветерана», акция «Бессмертный 
полк», конкурс рисунков, исследовательских работ, сочине-
ний,  конкурс чтецов, 
работа волонтерского отряда «Лучик добра»

Апрель-
май

6 «Праздник белых журавлей», посвящённый памяти, павших на 
полях сражений во всех войнах

октябрь

7 День пожилого человека (классные часы, выпуск поздрави-
тельных газет)

октябрь

8 Организация работы мастерской Деда Мороза декабрь
9 «Здравствуй, здравствуй Новый год»» декабрь
10 Организация и проведение праздника, посвященного Между-

народному женскому дню 
март

11 Организация выставок детских рисунков, поделок и творче-
ских работ

В течение 
года

12 Праздник последнего звонка. май
13 Месячник экологической безопасности:

участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая 
Россия»,
конкурс рисунков «Сохраним родную землю»,
экологический праздник «Нам этот мир завещано беречь»,
экологический праздник «День птиц»

апрель

14 Организация деятельности по благоустройству классных по-
мещений, территории школы

В течение 
года

15 День защиты животных октябрь

16 День памяти жертв политических репрессий октябрь

17 Битва за Москву, Международный день добровольцев декабрь

18 День Александра Невского декабрь

19 День Героев Отечества декабрь

20 День прав человека декабрь

21 День Конституции Российской Федерации декабрь

22 День спасателя декабрь

23 День снятия блокады Ленинграда январь

24 День воссоединения Крыма с Россией март

25 День космонавтики апрель

26 День весны и труда май



5. Внешкольные мероприятия.

6. Организация предметно-пространственной среды.

27 День славянской письменности и культуры май

28 Международный день защиты детей июнь

29 Пушкинский день России июнь

30 День России июнь

31 День памяти и скорби июнь

32 День молодежи июнь

33 День семьи, любви и верности июль

34 День Государственного флага Российской Федерации август

35 День воинской славы России август

№ 
п/п

Название мероприятия Сроки про-
ведения

1 Участие в районных, областных и всероссийских конкурсах, 
концертах, фестивалях и выставках детского творчества.

В течение 
года

2 Экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную гале-
рею, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 
руководителями, в том числе совместно с родителями (закон-
ными представителями) обучающихся с привлечением их к 
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия

В течение 
года

3 Литературные, исторические, экологические и другие походы, 
экскурсии, слеты и другие, организуемые педагогическими ра-
ботниками, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся для изучения историко-
культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 
местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фау-
ны и др.

В течение 
года

4 Выездные события, включающие в себя комплекс коллектив-
ных творческих дел, в процессе которых складывается детско-
взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаи-
моотношениями, ответственным отношением к делу, атмосфе-
рой эмоционально-психологического комфорта.

В течение 
года

5 Участие в районных спортивных,  военно-спортивных сорев-
нованиях

В течение 
года

1. Проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 
флага Российской Федерации

еженедель-
но

2. Исполнение Гимна РФ на занятии внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном»

еженедель-
но

3. Посещение Музея Боевой славы п. Каменоломни Февраль, 
апрель



Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями).

4. Размещение карт поселения, государственных символов В течение 
года

5. Обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и дру-
гое), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 
воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе образова-
тельной организации, актуальных вопросах профилактики и без-
опасности 

В течение 
года

6. Проведение торжественных линеек В течение 
года

7. Участие детей с ОВЗ и их родителей в благоустройстве и 
оформлении школьных кабинетов и пришкольной территории

В течение 
года

8. Посещение библиотеки В течение 
года

9. Разработка, оформление, поддержание и использование игровых 
пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и 
тихого отдыха

В течение 
года

10. Благоустройство помещений в образовательной организации, 
доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение при-
школьной территории 

В течение 
года

11. Поддержание эстетического вида и благоустройство всех поме-
щений в образовательной организации, доступных и безопасных 
рекреационных зон, озеленение территории при образователь-
ной организации

В течение 
года

12. Оформление и обновление "мест новостей", стендов в помеще-
ниях (холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, 
привлекательной форме новостную информацию позитивного 
гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержа-
ния, фотоотчеты об интересных событиях

В течение 
года

13. Разработка, оформление, поддержание, использование в воспи-
тательном процессе "мест гражданского почитания" в помеще-
ниях школы; мемориалов воинской славы, памятников, памят-
ных досок

В течение 
года

№ Название мероприятия

1
Организация и проведение общешкольных родительских собраний:
«Хочу и Должен. Профилактика правонарушений учащихся»
«Жизнь прекрасна! Профилактика суицидального поведения у детей»
«Роль семьи в профилактики наркомании подростков»
«Нет жестокому обращению с детьми!»

2 Организация посещений семей
3 Организация деятельности по психолого–педагогическому просвещению ро-

дителей (родительский всеобуч)
4 Организация участия родителей в подготовке общешкольных традиционных 

форм работы



8. Самоуправление.

9. Профилактика и безопасность. 

5 Организация и проведение семейных праздников: «День мамы», «День бабу-
шек и дедушек», «Мама, папа и я – спортивная семья!», «Этот новый год!», 
«Рождественские посиделки», «Масленица»

6 Организация деятельности по корректировке воспитания в семьях отдельных 
учащихся: оказание психолого–педагогической помощи в организации семей-
ного воспитания различных категорий обучающихся (одаренных, проявляю-
щих склонность к изучению отдельных учебных предметов и т.д.)

7 Индивидуальная работа с семьями учащихся, попавшими в трудную жизнен-
ную ситуацию, а также семьями повышенной конфликтности.

8 Проведение  родительского собрания  по вопросам профилактики суицидаль-
ного поведения среди обучающихся «Конфликты с собственным ребенком  и 
пути их решения»

9 Индивидуальные консультации для родителей на тему «Причины и мотивы 
суицидального поведения детей и подростков»

1
0

Психологическое консультирование родителей по вопросам проблемных вза-
имоотношений с детьми

1 Составление плана работы по пропаганде ЗОЖ;
час общения «О пользе спорта», « О вреде курения»; 
участие в месячнике «Молодежь за ЗОЖ»

2 Анализ, планирование работы юнармии, отряда ЮИД
3 Рейды: «Школьная форма», «Классный уголок», «Продли жизнь учебнику!»,  

«Самый чистый класс»
4 Работа отряда ЮИД:

Анализ работы отряда ЮИД;
Планирование работы отряда;
Общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы штаба отряда, распределение обя-
занностей;
Оформление наглядной и информационной агитации-уголки дорожной без-
опасности в классах;
Подведение итогов работы отряда за полугодие;
Рейд по ПДД «Здравствуй, лето»

5 Проведение теоретических и практических занятий по Правилам дорожного 
движения с ребятами, имеющими вело- и мототехнику

6 Регистрация в «РДДМ»

 1 Диагностика обучающихся на уровень конфликтности, уровень агрессии, уро-
вень тревожности, уровень депрессивности

2 Выявление социально-неблагополучных семей. Организация обследования 
условий жизни детей из этих семей

3 Диагностика суицидального риска, выявление уровня сформированности суи-
цидальных намерений с целью предотвращения суицидальных попыток среди 
несовершеннолетних

4 Диагностика эмоционально-волевой и личностной сфер учащихся «группы 
риска»



5 Проведение коррекционных занятий по профилактике суицидального поведе-
ния обучающихся: тренинги: «Я управляю стрессом», «Выявление страхов», 
«На тропе доверия»

6 Проведение  классных часов  с обучающимися с целью предотвращения суи-
цидального поведения несовершеннолетних:
«Учимся понимать переживания родных и близких нам людей»;
«Наши чувства и действия»;
«Почему трудно признавать свою вину?»;
«Обидчивость, несдержанность, раздражительность…»;
«Дружба – главное чудо»;
«Любовью дорожить умейте»;
«Наша дружная семья»;
«Дети и родители. Давайте понимать друг друга»

7 Индивидуальная работа с обучающимися, оказавшимися в трудной жизнен-
ной ситуации

8 Мониторинг социально-этнического контингента обучающихся школы.
9 Проведение профилактических бесед:

«Толерантность – значит терпимость»;
«Что такое нормы толерантного поведения?»;
 «Есть ли спасение от терроризма?».

10 «Уроки доброты» - беседы с Иерем Иоанном Трофимовым, настоятелем  При-
хода храма Святителя Николая Чудотворца п. Аютинского г. Шахты.

11 Мероприятия в рамках международного Дня толерантности:
Классные часы: "Мы вместе", "Я, ты, он, она – вместе целая семья»,   "Калей-
доскоп культур", "Хоть все мы разные, но все мы очень добрые друзья», 
"Профилактика и разрешение конфликтов";
Выставка литературы по вопросам толерантности в школьной библиотеке 
«Доброта спасёт мир», « Мы - за мир, мы против терроризма!»

12 Проведение акций: «Ветеран живет рядом», «Дети России – солдатам Отече-
ства», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»

13 Проведение совместного патрулирования с родителями на территории школы 
для поддержания правопорядка во время общешкольных мероприятий

14 Проведение классных часов, «минуток безопасности» с учащимися по вопро-
сам безопасного поведения на улицах и дорогах

15 Проведение родительских собраний по вопросам безопасного поведения на 
дорогах и улицах 

16 Выявление детей, имеющих велосипеды, скутеры организация с ними занятий 
и принятие зачетов по ПДД

17 Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!»
18 Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы»

19 Участие в районном профилактическом мероприятии «Безопасные каникулы» 
перед уходом детей на каникулы

20 Участие в широкомасштабной акции «Внимание, дети!», посвященной окон-
чанию учебного года

21 Проведение школьного тура районного конкурса-фестиваля отрядов ЮИД  
«Безопасное колесо-2024»



10. Социальное партнерство.

11. Профориентация.

3.4.2.Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 
Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает иссле-

дование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравствен-
ного развития. Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осо-
знания детьми нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Ис-
следование эмоционального компонента предполагает изучение нравственных 
чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование 
поведенческого компонента предполагает выявление нравственного поведения в 
ситуации  морального выбора, нравственной направленности личности во взаимо-
действии со сверстниками и т.д. (Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. 
Изучение личности учащегося и ученических коллективов. - М., 1988, с. 326-341)

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нрав-
ственных  качествах детей 6-7 лет (1 класс)

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, 
дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как 
хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность.
Вопросы для беседы:
- Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему?
- Кого можно назвать честным (лживым)? Почему?
- Кого можно назвать добрым (злым)? Почему?
- Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 
- Кого можно назвать  щедрым (жадным)? Почему?
- Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему?

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах воз-
расту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. Методи-
ка «Что такое хорошо и что такое плохо?»

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты 
был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; без-
вольного поступка; проявления безответственности и др.

Обработка результатов.
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-

22 Организация и проведение дополнительных мероприятий, направленных на 
формирование ответственного отношения несовершеннолетних и родителей к 
соблюдению ПДД.

1 Организация деятельности по благоустройству памятников и мемориальных 
мест на территории х. Красный Кут.

2 Организация помощи ветеранам войны, труда, инвалидам.
3 Благотворительная акция «Ветеран живет рядом»
4 Благотворительная акция «Рождественский перезвон»

1 Участие в региональном проекте «Профминутка»
2 Экскурсии, открытые классные часы, круглые столы, мастер-классы «Без бу-

дущего нет истории», «Открытый диалог», «Город  мастеров» и т.д.
3 Участие в областной Профориентационной декаде



х бальной шкале:
1 балл - если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нрав-
ственном понятии;
2 балла - если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 
четкое и полное;
3 балла - если сформировано полное и четкое представление Методика «Закончи ис-
торию»

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как 
называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь расска-
зать сам?» Обработка результатов по вышеуказанной шкале.

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития Мето-
дика (Р.Р.Калинина «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов))

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрица-
тельных поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной 
стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой - плохие, 
объясняя свой выбор.

Обработка результатов.
0 баллов - ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 
изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны 
или отсутствуют.
1 балл - ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 
действия; эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла - ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 
эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.
3 балла - ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоцио-
нальные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и 
т.д.

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нрав-
ственных ориентаций ребенка)

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хо-
роший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой - плохой. По-
сле чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравят-
ся, и привести по три примера поступков на эти качества. Исследование проводится 
индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит 
выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется 
оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: поло-
жительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный по-
ступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) - на 
безнравственный поступок.

Обработка результатов.
0 баллов - ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нрав-
ственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 
реакции неадекватны или отсутствуют.
1 балл - нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 
стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, 
однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональ-
ные реакции неадекватны.
2 балла - нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 



реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё
недостаточно устойчивое.
3 балла - ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоцио-
нальные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и
устойчивое.

Методика «Как поступать?» (предназначена для выявления отношения к 
нравственным нормам)

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы 
он повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих 
одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Поче-
му? 

Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? 
Почему?

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения не-

сколькими словами.
Если я знаю, что поступил неправильно, то ..
Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то ...
Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным заня-
тием, я  обычно ...
Когда в моем присутствии обижают человека, я ...
Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения 
ко мне, я ...
Если бы я был на месте учителя, я ...
(Обработка результатов по вышеуказанной шкале)

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. Отношение к 
друзьям.

Думаю, что настоящий друг ...   Не люблю людей, которые ...
Больше всего люблю тех людей, которые ...  Когда меня нет, мои друзья ... Я хотел 
бы, чтобы мои друзья ...

Отношение к семье
Моя семья обращается со мной как ...  Когда я был маленьким, моя семья ...  

Чувство вины
Сделал бы все, чтобы забыть ... Моей самой большой ошибкой было ... Если ты со-
вершаешь дурной поступок, то ...  

Отношение к себе
Если все против меня ...Думаю, что я достаточно способен ... Я хотел бы быть похо-
жим на тех, кто ... Наибольших успехов я достигаю, когда ... Больше всего я ценю ...
(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. - Екатеринбург: « АРД ЛТД», 
1997, с. 37)

Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А. С. Наедине с собой. М. 
1996, с. 154)  

Делится новостями о своих успехах. Оказывает эмоциональную поддержку. До-
бровольно помогает в случае нужды. Стремится, чтобы другу было приятно в его 
обществе. Не завидует другу. Защищает друга в его отсутствие. Терпим к остальным 
друзьям своего друга. Хранит доверенные ему тайны. Не критикует друга публично. 
Не ревнует друга к остальным людям. Стремится не быть назойливым. Не поучает, 



как нужно жить. Уважает внутренний мир друга. Не использует доверенную тайну в 
своих целях. Не стремится переделать друга по своему образцу. Не предает в труд-
ную минуту. Доверяет свои самые сокровенные мысли. Понимает состояние и на-
строение друга. Уверен в своем друге. Искренен в общении. Первым прощает ошиб-
ки друга. Радуется успехам и достижениям друга.  Не забывает поздравить друга. 
Помнит о друге, когда того нет рядом. Может сказать другу то, что думает.

Обработка результатов:
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» - по 1 баллу, а за 
ответ «нет» - 0 баллов. Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств 
дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы 
верите в настоящую дружбу и готовы дружить.
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и ра-
достно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы плати-
те им тем же. 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» (Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., 
Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной школе // Завуч начальной 
школы. 2004, М. б, стр. 118)

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «-» в зависимости от 
того, положительный или отрицательный ответ ты дашь.

Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или вне-
запно уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через 
товарищей)?

Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя от-
правляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»?

Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глаза-
ми: нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте?

Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, 
бабушки,  дедушки, братьев, сестер?

Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли 
тебе, какая  вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приоб-
рести?

Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь 
работу «от себя», по своей инициативе?

Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось 
ли вкусное взрослым?

У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. 
Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь 
взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь 
с кислым и недовольным лицом)?

У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо 
заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор?

Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие зна-
ки внимания?

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя 
должны получиться такие: «+ - - + + + + - - -». Если картина получилась противо-



положная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если 
же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить.

3.4.3.Оценка эффективности реализации программы воспитания в МБОУ 
СОШ №26 сопровождается отчетами:
- годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования);
- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 
представителями);
- материалы и листы наблюдений;
- сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы отражают степень достиженияпланируемых результатов духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с ЗПР.

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и ин-
дивидуальная характеристика учащегося, вкгючающая три основных компонента:
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося с
- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гар-
моничное развитие обучающегося с ЗПР и успешную реализацию задач начального 
общего образования.

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включе-
ны в портфель достижений младших школьников.

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особен-
ности личностного развития обучающихся с ЗПР не подлежат итоговой оценке 
качества освоения АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в 
рамках оценки эффективности реализуемой МБОУ СОШ № 26 программы воспита-
ния, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих 
этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, 
в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу учащегося.

Для расширения возможностей реализации программы воспитания обучаю-
щихся с ЗПР организуется проведение развивающих программ, тренингов для детей, 
родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обу-
чающихся и общей эффективности воспитательной деятельности, при согласии ро-
дителей могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие не-
обходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития 
личности в детском и подростковом возрасте.

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 
условий осуществления воспитания младших школьников в школе:

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 
школе: наличие нормативных локальных актов школы, определяющих содержание 
воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разде-
лы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); чет-
кость  вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализа-
ции; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельно-
сти; предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 
дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей.

2.Материально-техническая база и другие материальные условия воспитатель-



ной деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и террито-
рий для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и за-
дачами, установленными в плановой документации МБОУ СОШ №26;  обеспечение 
состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 
территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задача-
ми, установленными в плановой документации; соответствие материально-
технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм орга-
низации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой 
документации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспи-
тательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участников воспи-
тательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов 
для образовательных организаций.

3.Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 
начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитатель-
ной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 
определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации 
МБОУ СОШ №26; информационно-техническая оснащенность воспитательной ра-
боты в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документа-
ции МБОУ СОШ №26: уровень обеспеченности школы компьютерной техникой и 
его использования для решения задач воспитательной деятельности; уровень со-
хранности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач вос-
питательной деятельности.

4.Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 
влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации 
в документации МБОУ СОШ №26; взаимосоответствие целей, задач и средств вос-
питания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; нали-
чие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной дея-
тельностью; направленность воспитывающей деятельности МБОУ СОШ №26 в со-
ответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образова-
нии на возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом 
личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых 
учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим социально позитив-
ным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для 
развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контро-
ля результатов выполнения установленных документацией МБОУ СОШ №26 пла-
нов воспитательной деятельности; наличие в МБОУ СОШ №26 органов ученическо-
го самоуправления.

5.Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: на-
личие в МБОУ СОШ №26 должностей работников, по своему функционалу отвеча-
ющих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 
психолого-педагогической компетентности работников МБОУ СОШ №26 в органи-
зации воспитательной деятельности.

6.Использование в МБОУ СОШ №26 форм организации внеурочной деятельно-
сти в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений вос-
питательной деятельности в начальной школе: наличие в школе кружков, секций и 
других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям 
и задачам, соответствующим обеспечению:



а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию 
основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и 
экологического сознания и деятельности личности);
б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития ум-
ственной деятельности и основ систематизации знаний);
в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 
эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоор-
ганизации).

7.Соответствие социально-психологических условий проведения воспитатель-
ной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям 
федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных органи-
заций: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприя-
тий воспитательной работы на основе обеспечения общей удовлетворенности обу-
чающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной вклю-
ченности обучающихся в воспитательную деятельность - заинтересованности в про-
исходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обу-
чающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и 
при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-
эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятель-
ности при участии в них (в том числе как результат уважения личности ребенка в 
данном педагогическом коллективе).

8.Соответствие педагогической организации совместной деятельности обуча-
ющихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим тре-
бованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 
обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе челове-
колюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогиче-
ски организуемой совместной деятельности; использование при организации сов-
местной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 
деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юноше-
ского возраста, на формирование социально позитивны взаимоотношений учащихся 
с окружающим миром; отсутствие у педагогов МБОУ СОШ №26 опоры на автори-
тарный подход в задавании целей совместной воспитательно-значимой деятельно-
сти учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнооб-
разие форм внеклассной работы в МБОУ СОШ №26 с приоритетом форм, обеспе-
чивающих:
а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками;
 б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;
в) создание наиболее благоприятны условий для включения учащихся в систему ре-
альных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обес-
печиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 
учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование 
основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; 
тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач 
и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в 
их педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая после-
довательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск 
педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на 



основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных про-
блемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успе-
хе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности уча-
стия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравствен-
ных норм отношений на основе развития их  коллективистской идентификации.

9.Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива школы с обще-
ственностью и внешними организациями для решения задач воспитательной дея-
тельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 
МБОУ СОШ №26 с родителями обучающихся при решении задач воспитательной 
деятельности; выраженность ориентации администрации МБОУ СОШ №26 на под-
держание связей своей организации с другими организациями для обеспечения 
культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.

4.Организационный раздел ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР
(вариант 7.1)

Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют поло-
жениям федерального учебного плана в ФОП НОО. Во внеурочную область феде-
рального учебного плана включаются коррекционно-развивающие занятия по про-
грамме коррекционной работы в объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося с 
ЗПР (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований).

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представ-
ляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реа-
лизации ФАОП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Инте-
гративным результатом реализации указанных требований является создание ком-
фортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 
ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 
обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привле-
кательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-
нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физическо-
го, психического и социального здоровья обучающихся.

4.1.Учебный план.

Учебный план начального общего образования (5-дневная 
учебная неделя)

Количество часов в неделюПредметные
области

Учебные предметы/ 
классы I II III              IV

Всего
Обязательная часть

Русский язык 5 5 5 5 20Русский язык и 
литературное чте-
ние Литературное чтение 4 4 4 4 16
Иностранный
язык

Иностранный язык - 2 2 2 6

Математика и ин-
форматика

Математика 4 4 4 4 16



Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы
религиозных
культур
и светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

- - - 1 1

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4
Искусство

Музыка 1 1 1 1 4
Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая культура 2 2 2 2 8

Итого: 20 22 22 23 87

Часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений

1 1 1 0 3
Учебные недели 33 34 34 34 135
Всего часов 693 782 782 782 3039
Максимально допустимая недельная на-
грузка, предусмотренная действующими 
правилами и гигиеническими норматива-
ми

21 23 23 23 90

4.2.Календарный учебный график.
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным чет-

вертям. Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здо-
ровья обучающихся с ЗПР. Обучение проходит в одну смену.

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом году обу-
чения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 
не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на пер-
вом и втором годах обучения устанавливаются в течение года дополнительные не-
дельные каникулы.

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике преду-
сматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжитель-
ность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных не-
дель; 2 четверть - 8 учебных недель; 3 четверть - 10 учебных недель (для 2-4 клас-
сов), 9 учебных недель (для 1 класса); 4 четверть - 8 учебных недель.

Продолжительность каникул составляет:
по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 10 календарных дней;
по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 11 календарных дней;
дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 класса;
по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней;
по окончании учебного года (летние каникулы) – 97 дней.

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.



Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, по-
сле 2 и 3 уроков перемены по 20 минут каждая.

Начало и окончание учебного года

Продолжительность учебного года по классам (количество недель)
Класс Количество недель
I класс 33 недели
II -IV класс 34 недели

Учебный год представлен следующими учебными периодами:
Дата Продолжительно

сть  (количество
учебных недель)

Продолжительнос
ть (количество 
учебных дней)

Начало
четверти

Окончание
четверти

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель 39 дней

II четверть 07.11.2023 28.12.2023 8 недель 37 дней

III чет-
верть

09.01.2024 22.03.2024 10 недель 43 дня

IV четверть 01.04.2023 26.05.2024 8 недель 41 день

Продолжительность каникул в течение учебного года
Дата

Начало 
каникул

Окончание
каникул

Продолжительно
сть каникул

Осенние 28.10.2023 г. 06.11.2023 г. 10 дней

Зимние 29.12.2023 г. 08.01.2024 г. 11 дней

Весенние 23.03.2024 г. 31.03.2024 г. 9 дней

Дополнительные 
каникулы для обу-
чающихся 1 класса

140.02.2024 
г.

18.02.2024 г. 9 дней

Летние 27.05.2024 г. 31.08.2024 г. 97 дней

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной ра-
ботоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определен-
ной Гигиеническими нормативами. Продолжительность учебной недели в течение 
всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.

Начало учебного года Окончание учебного года

01 сентября 2023 года 26 мая 2024 года



Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 
составляет:

для обучающихся 1-х класса - не должен превышать 4 уроков и один раз в неде-
лю - 5 уроков, за счет урока физической культуры;

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 продолжительно-
стью не менее 40 минут;

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей чет-
верти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей 
(триместров).

Занятия начинаются 8.50.
Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учетом мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокуль-
турных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и опреде-
ляет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых пере-
рывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 
по календарным периодам учебного года.

4.3. Система специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с 
задержкой психического развития (вариант 7.1.)

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР опреде-
ляются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований 
к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 
АОП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой кате-
горией обучающихся.

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР пред-
ставляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимы для ре-
ализации АОП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Инте-
гративным результатом реализации указанных требований является создание ком-
фортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 
ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 
обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привле-
кательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-
нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физическо-
го, психического и социального здоровья обучающихся.

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
адаптированной образовательной программы начального общего образование обу-
чающихся с ЗПР в МБОУ СОШ №26 является создание и поддержание комфортной 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетиче-
ского, физического, трудового развития обучающихся с ЗПР.



Созданные в МБОУ СОШ №26, реализующей АООП НОО обучающихся с 
ЗПР условия, обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АОП 
НОО.

Система условий учитывает особенности МБОУ СОШ №26, взаимодействие с 
социальными партнерами и обеспечивает:

- сохранность и укрепление физического, психологического и социального здо-
ровья обучающихся с ЗПР;

- реализацию АООП НОО и достижение планируемых результатов её освоения 
обучающимися с ЗПР;

- организацию работы  МБОУ СОШ №2 6 , его организационную структуру, 
запросы участников образовательных отношений, учитывая особенности школы;

- возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ре-
сурсов социума.

4.3.1.Кадровые условия реализации
Кадровый потенциал начального общего образования составляют педагоги, 

способные эффективно использовать материально-технические, информационно-
методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, управлять процессом личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и 
процессом собственного профессионального развития.

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ № 26, реализующей АООП 
НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует ква-
лификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагоги-
ческих работников школы - также квалификационной категории.

Педагогические работники МБОУ СОШ № 26, реализующие образовательные 
области АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.), имеют образование по 
одному из перечисленных вариантов:
а) среднее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о повы-
шении квалификации в области   обучения и воспитания детей с ЗПР установленного 
образца;
б) высшее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о по-
вышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР установлен-
ного образца.

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) осуществляется в условиях обу-
чения в одном классе с обучающимися без ограничений здоровья) по рекомендации 
ПМПК. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ-
ного кадрового потенциала МБОУ СОШ №26 является обеспечение в соответствии 
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерыв-
ного педагогического образования происходящим изменениям в системе образова-
ния в целом. Непрерывность профессионального роста педагогических работников 
школы, реализующих АОП НОО обучающихся с ЗПР, обеспечивается регулярным 
освоением дополнительных профессиональных образовательных программ повыше-
ния квалификации.

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагоги-
ческой (обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стан-
дартом профессиональной деятельности педагога.



В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 
взаимодействия, при необходимости, организуются консультации специалистов ме-
дицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание орга-
низации (педиатр, невропатолог, психотерапевт и другие), для проведения дополни-
тельного обследования обучающихся и получения медицинских заключений о со-
стоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, ме-
дицинской реабилитации; подбора технических средств.

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 
взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся.

4.3.2.Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основ-
ной общеобразовательной программы начального общего образования обучающих-
ся с задержкой психического развития. Непременным условием реализации требо-
ваний ФГОС НОО для детей с ОВЗ является создание в МБОУ СОШ №26 психоло-
го-педагогических условий, обеспечивающих:

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятель-
ности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся с ЗПР;

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участ-
ников образовательных отношений;

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психо-
лого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений;

- дифференциацию и индивидуализацию обучения детей с ЗПР.
Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательной деятельности, ориентированных на формирование общей культу-
ры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллекту-
ального развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечи-
вающих их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образо-
вательной среды.

Цели психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР:
- создание социально-психологических условий для развития личности обуча-

ющихся с ЗПР и их успешного обучения;
- обеспечение адаптированности обучающихся к процессу обучения в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС 
НОО);

- обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных 
действий обучающихся с ЗПР в условиях реализации ФГОС НОО.

Задачи психолого-педагогического сопровождения:
- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка с 

ЗПР и динамики его психологического развития в процессе школьного обучения;
- реализация системы комплексного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР, включающую ком-
плексные исследования, мониторинг динамики развития, успешности освоения АО-
ОП НОО обучающихся с ЗПР;

- реализация системы внутришкольного мониторинга образовательных дости-
жений (личностных, метапредметных и предметных) обучающихся с ЗПР;

- оказание консультативной и методической помощи учителям гимназии по во-



просам организации эффективного обучения в условиях реализации ФГОС НОО, 
составления индивидуальных программ интеллектуального развития обучающихся с 
ЗПР, работы с обучающимися «группы риска»;

- повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, ро-
дителей, педагогов;

- профилактика возникновения проблем развития обучающихся с ЗПР.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отно-

шений на уровне начального общего образования: в МБОУ СОШ №26 выделяются 
четыре уровня психолого-педагогического сопровождения:

1.индивидуальное; 
2.групповое;
3.на уровне класса;
4.на уровне образовательного учреждения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося 

с ЗПР. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления 
его в МБОУ СОШ №26 и в конце каждого учебного года;

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией МБОУ 
СОШ №26;

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения при по-
лучении начального общего образования относятся:

- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся с ЗПР;
- формирование у обучающихся с ЗПР ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;
- развитие экологической культуры;
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления.
В МБОУ СОШ №26 организована работа по сопровождению детей с пробле-

мами в развитии, школьными трудностями, проявлениями социальной дезадапта-
ции.

Основной целью психолого-медико-социальному сопровождения является 
обеспечение медико-психологической поддержки учебной деятельности, установ-
ление индивидуальных путей личностного развития обучающихся с ЗПР, реализа-
ция их творческого потенциала. Работа по психолого-медико-социальному сопро-
вождению осуществляется в двух направлениях:

1)актуальное (ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, 
возникших у ребенка);

2)перспективное (ориентированное на профилактику отклонений в обучении и 
развитии). Оба направления реализуются совместными усилиями всех специали-
стов службы сопровождения (психолог, социальный педагог, медицинские работ-
ники, классные руководители, зам. директора).



В деятельности службы сопровождения существует три обязательных ком-
понента, взаимосвязанных друг с другом:

диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального);
реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционно-

развивающей направленности;
анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые она 

имеет для обучения и развития и тех требований, которые она предъявляет к уров-
ню развития ребенка с ЗПР.

Основные этапы и направления психолого-педагогического сопровождения 
АООП НОО обучающихся с ЗПР:

I этап (сентябрь-октябрь) Первичная адаптация детей к школе, обеспечение 
условий успешной преемственности формирования УУД.

В рамках данного этапа предполагается:
Проведение консультаций и просветительской работы с родителями перво-

классников, направленной на ознакомление взрослы с основными задачами и 
трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.

Групповое и индивидуальное консультирование педагогов по организации 
обучения с учётом индивидуальных психологических особенностей и возможно-
стей каждого ребёнка, выявленных в ходе диагностики, по организации преем-
ственности в системе требований к классу со стороны различных педагогов, рабо-
тающих с классом.

Организация психолого-педагогической поддержки обучающихся с ЗПР. Та-
кая работа проводится педагогом-психологом, воспитателями ГПД, педагогами во 
внеурочное время. Психолог реализует систему развивающих занятий в период 
адаптации.

Цель адаптационного курса: создание социально-психологических условий в 
ситуации школьного обучения, которые позволят ребенку успешно функциониро-
вать и развиваться в школьной среде.

Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и 
проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг дру-
га, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное 
психическое напряжение, формировать у обучающихся коммуникативные дей-
ствия, необходимые для установления межличностных отношений, общения и со-
трудничества, оказать помощь в усвоении школьных правил. На занятиях у перво-
классников формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. 
Педагог-психолог содействует формированию познавательных действий, необхо-
димых для успешного обучения в начальной школе.

Оценка исходного уровня предпосылок сформированности универсальных 
учебных действий у детей при поступлении в школу.

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на опреде-
ление школьной зрелости будущих первоклассников.

Осуществление общей экспресс-диагностики, позволяющей судить об уровне 
психологической готовности и сформированности некоторых универсальных 
учебных действий у ребенка.

Углубленная диагностика обучающихся с ЗПР, показавших низкие результаты.
Стартовая диагностика показывает основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 



определенный период будет выстроена система работы по преемственности до-
школьного и начального общего образования. Предпосылки для формирования 
универсальных учебных действий определяются личностной готовностью ребенка 
к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и 
учителем начальной школы.

Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей, педаго-
гов. Групповая консультация в форме родительского собрания, как способ повы-
шения  психологической культуры родителей, рекомендации родителям по орга-
низации  подготовки ребенка к школьной жизни.

Индивидуальные консультации для родителей, чьи дети по результатам об-
следований  имеют низкий уровень сформированности универсальных учебных 
действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе.

Проведение психолого-педагогического консилиума по результатам диагно-
стики, основной целью которого является оказание помощи и выравнивание стар-
товых возможностей первоклассников.

Динамика личностного развития педагогов, показателем которой является по-
ложительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации ФГОС 
НОО обучающихся с ЗПР.

II этап, 1 класс (ноябрь - апрель). Психолого-педагогическая работа с обуча-
ющимися, испытывающими трудности адаптации.

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выяв-
ление групп первоклассников, испытывающих трудности в формировании универ-
сальных учебных действий.

Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 
результатам диагностики.

Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 
возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветитель-
ская работа по проблеме профилактики профессиональной деформации.

Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению психо-
логических барьеров.

Организация педагогической помощи обучающимся, испытывающим различ-
ные трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики.

Методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и мето-
дики преподавания различных предметов. Цели такого анализа - выявить и устра-
нить те моменты в учебной деятельности, стиле общения с детьми, которые могут 
провоцировать различные школьные трудности.

Организация групповой психолого-коррекционной работы с обучающимися, 
испытывающими трудности в обучении и поведении.

Выявление первоклассников с особыми образовательными потребностями в 
МБОУ СОШ №26, осуществление психолого-медико-социального сопровождения.

Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной 
в течение полугодия и года в целом работы.

III этап, 2 класс (октябрь - апрель) Контроль динамики результативности 
реализации программы формирования универсальны учебных действий.

Осуществляется на этапе промежуточного контроля и оценки при помощи 
психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информа-
ции от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных шко-



лой социологических опросов).
Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 

выполнении домашней работы, количество затрачиваемого времени на подгото-
вительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самокон-
троля.

Коррекционная и развивающая работа с обучающимися, имеющими трудно-
сти в освоении универсальных учебных действий.

В ходе психолого-педагогической диагностики выявляются проблемы в фор-
мировании личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД 
индивидуально у каждого ученика. В соответствии с выявленными проблемами 
планируется коррекционно-развивающей работы педагогов с детьми, направлен-
ная на повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую 
адаптацию в новой системе взаимоотношений.

Такая работа ведётся в индивидуальной и групповой формах по следующим 
направлениям:
- Развивающие занятия с обучающимися, направленные на укрепление позиции 
школьника, развития положительной самооценки, учебной мотивации, познава-
тельных процессов, необходимых для успешного овладения учебной программой.
- Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, проявляющими стойкую 
неуспеваемость по причине задержанного психического и речевого развития или 
недостатков интеллектуальной деятельности.
- Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на по-
вышение психолого-педагогической грамотности, разъяснение целей и смыслов 
коррекционно-развивающей работы, а так же предполагаемых результатов.

Методическая и консультативная работа с учителями начальных классов по 
вопросам результатов психодиагностики, результатов и содержания коррекци-
онно-развивающей работы с обучающимися. 

Оказание методической поддержки педагогам по вопросам возрастной психо-
логии, организации обучения младших школьников с особыми образовательными 
потребностями.

IV этап 3-4 класс (сентябрь - апрель). Итоговый мониторинг результатов 
освоения обучающимися. адаптированной образовательной программы начально-
го общего образования обучающихся с ЗПР.
1. Психолого-педагогическая диагностика сформированности УУД каждого обу-
чающегося в соответствии с требованиями модели выпускника начальной школы, 
качественный анализ на основе изучения корреляции показателей по четырём 
группам УУД и результатов учебной деятельности. На основе диагностических и 
аналитических данных составляется заключение и общая психолого-
педагогическая характеристика, что поможет в дальнейшем планировать работу с 
обучающимся, исходя из его достижений. Такой подход обеспечивает преемствен-
ность между уровнем начального и основного общего образования.
2. Изучение динамики развития профессионально-педагогических компетенций 
педагогов в ходе реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, анализ педагогиче-
ских затруднений.
З. Изучение мнения родителей, удовлетворённости результатами работы МБОУ 
СОШ №26 в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР.
4. Корректирование системы психолого-педагогического сопровождения с учётом 



аналитических данных мониторинга. Такая работа ведётся в индивидуальной и 
групповой формах по следующим направлениям:
- Развивающие занятия с обучающимися, направленные на укрепление позиции 
школьника, развития положительной самооценки, учебной мотивации, познава-
тельных процессов, необходимых для успешного овладения учебной программой.
- Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, проявляющими стойкую 
неуспеваемость по причине задержанного психического и речевого развития или 
недостатков интеллектуальной деятельности.
- Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на по-
вышение психолого-педагогической грамотности, разъяснение целей и смыслов 
коррекционно-развивающей работы, а так же предполагаемых результатов.
- Изучение динамики развития профессионально-педагогических компетенций 
педагогов в ходе реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, анализ педагогиче-
ских затруднений.
- Изучение мнения родителей, удовлетворённости результатами работы МБОУ 
СОШ №26 в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР.
- Корректирование системы психолого-педагогического сопровождения с учётом 
аналитических данных мониторинга.
4.3.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психиче-
ского развития опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечиваю-
щих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее обра-
зование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учре-
дителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с тре-
бованиями ФГОС НОО.

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на 
п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

 Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материаль-
но- технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО обучающих-
ся с ЗПР. Финансовые условия реализации адаптированной образовательной про-
граммы начального  общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.):
- обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получе-
ние бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;
- обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ;
- обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируе-
мой участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обуча-
ющихся с ЗПР;

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 
НОО и  достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы 
начального  общего образования обучающихся с ЗПР осуществляется в объеме не 
ниже  установленных нормативов финансирования государственной  образова-
тельной   организации.

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с:
- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- тех-



ническими);
- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО;
- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию наруше-
ний развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудова-
ние, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, 
связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет;
- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием ру-
ководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;
- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 
НОО.
Финансирование коррекционно-развивающего обучения должно осуществляться 
в объеме, предусмотренным законодательством.

Структура расходов на образование включает:
1.Образование обучающегося на основе адаптированной общеобразовательной 
программы. 
2.    Сопровождение обучающегося в период его нахождения в школе.
З. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования обучаю-
щегося.
4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудо-
ванием и учебно-дидактическим материалом.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и каче-
ства предоставляемых МБОУ СОШ №26 услуг (выполнения работ) размерам, на-
правляемых на  эти цели средств бюджета.

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомен-
даций ПМПК, ИПРА инвалида, школьного психолого-педагогического консилиу-
ма в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализа-
ции АООП НОО обучающихся с ЗПР, требованиями к наполняемости классов в 
соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность включает 
обязательные индивидуальные и фронтальные коррекционные занятия и коррек-
ционно развивающей области.

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 
находясь в  среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здо-
ровья. Обучающемуся с ЗПР предоставляется  государственная услуга по реализа-
ции основной общеобразовательной программы  начального общего образования, 
которая адаптируется под особые образовательные  потребности обучающегося и 
при разработке которой учитывается следующее: обязательное включение в 
структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы  коррекционной работы, 
что требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих 
АООП НОО; создание специальных материально-технических условий для реали-
зации АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, 
специальные технические средства, специальные компьютерные программы и др.) 
в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР.

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 
ЗПР на оказание государственной услуги учитываются выше перечисленные усло-
вия организации обучения ребенка с ЗПР.

4.3.4. Материально-технические условия реализации адаптированной об-
разовательной программы начального общего образования обучающихся с задерж-



кой психического развития должны отвечать не только общим, но и их особым об-
разовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-
технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика 
требований к:
- организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;
- организации временного режима обучения;
- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обуче-
ния, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;
- учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным ин-
струментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обу-
чающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.

Под особой организацией образовательного пространства понимается созда-
ние комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях.

В МБОУ СОШ №26 имеются отдельные специально оборудованные помеще-
ния для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-
медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. Организовано про-
странство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во 
второй половине дня, наличие игрового помещения.

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 
пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведе-
ний через аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные 
и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутри-
школьных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функ-
ционирования школы, расписании уроков, последних событиях в школе, ближай-
ших планах и т.д.

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 
развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП 
НОО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно на-
ходиться в зоне внимания педагога.

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная 
неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 
нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства обра-
зования и др.), а также нормативными локальными актами МБОУ СОШ 26.

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их осо-
бым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные способности.

В МБОУ СОШ №26 созданы условия для функционирования современной 
информационно-образовательной среды, включающей электронные информацион-
ные  ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информаци-
онных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих техни-
ческих средств (в том числе, цифровых видеоматериалов и др.), обеспечивающих 
достижение каждым обучающимся с ЗПР максимально возможных для него ре-
зультатов освоения АООП НОО. 

Учебный и диагностический материал: при освоении АООП НОО обучающи-
еся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограни-
чений здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные по-
требности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное ис-



пользование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и 
пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 
программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку 
освоения ООП НОО.

4.3.5. Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 
специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 
обучающихся.

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 
только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специ-
фика данной группы требований обусловлена большей необходимостью индиви-
дуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все 
вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный до-
ступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в образо-
вательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых инди-
видуализированных материалов для реализации АООП НОО. Предусматривается 
материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 
взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образова-
ния, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. Предусматрива-
ется материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса коорди-
нации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае 
необходимости удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплек-
том компьютерного и периферийного оборудования.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП 
НОО обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного цен-
тра, читального зала, учебных кабинетов, административных помещений, школь-
ного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на созда-
ние доступа для всех участников образовательной деятельности МБОУ СОШ   
№26 к любой информации, связанной с реализацией адаптированной общеобразо-
вательной программы начального общего образования, достижением планируемых 
результатов, организацией образовательной деятельности и условиями его осуще-
ствления.

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую 
базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых инфор-
мационных связей участников образовательной деятельности.

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обуча-
ющихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 
доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, 
связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями его осуществления.

Требования к информационно методическому обеспечению образовательной 
деятельности включают:
- необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. Ха-
рактеристику предполагаемых информационных связей участников образователь-
ных отношений;
- специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 
научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспи-



тания и обучения детей с ОВЗ;
- получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных;
- возможность размещения материалов и работ в информационной среде МБОУ 
СОШ №26 (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных ис-
следований). Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму 
и долю обязательной  социальной интеграции обучающихся, что требует обяза-
тельного регулярного и  качественного взаимодействия специалистов массового и 
специального образования.  Предусматривается для тех и других специалистов  
возможность обратиться  к информационным ресурсам в сфере специальной  
психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 
порталы и   сайты, получить  индивидуальную консультацию квалифицированных 
профильных специалистов.

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией 
между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 
ресурсы и технологии.
4.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
АОП НОО МБОУ СОШ №26 является создание и поддержание комфортной раз-
вивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетиче-
ского, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные в МБОУ СОШ №26, реализующей АООП НОО обучающихся с 
ЗПР, условия:
- соответствуют требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологиче-
ского и социального здоровья обучающихся с ЗПР;
- обеспечивают реализацию АОП НОО МБОУ СОШ №26  и достижение плани-
руемых  результатов ее освоения;
- учитывают организационную структуру МБОУ СОШ №26 , запросы участни-
ков  образовательной деятельности;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис-
пользования   ресурсов социума.
4.3.7.Контроль за состоянием системы условий

МБОУ СОШ №2 6  осуществляет мониторинг качества условий реализации 
АООП НОО обучающихся с ЗПР на основе:
- показателей самообследования (приказ Минобразования России от 10.12.2013г.)

2. Инфраструктура
1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера-

туры из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

единиц

3. Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да/нет

да/нет
да/нет

4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
- С обеспечением возможности работы на стационарных ком-
пьютерах или использования переносных компьютеров да/нет



да/нет
да/нет

- С медиатекой
- Оснащенного средствами сканирования и распознавания тек-
стов
- С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки
- С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да/нет

да/нет

5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интер-
нетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

человек/%

6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-
вательная деятельность, в расчете на одного учащегося

кв. м

- показателей системы внутренней оценки:

Качество условий реализации основной образовательной программы
Критерии Показатели
Информатизация 
образовательного
процесса

1.Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурса-
ми в соответствии с ФГОС детей с ОВЗ
2.Наличие локальной сети в школе
3.Наличие Интернет-технологий в системе управления
1.Охват горячим питаниемОказание социаль-

ных услуг 2.Доля учащихся, получающих бесплатное питание
Санитарно-
гигиеническое со-
стояние

1.Количество замечаний службы Роспотребнадзор
2.Количество вспышек инфекционных заболеваний
3.Количество рабочих дней, пропущенных в связи с 
чрезвычайными ситуациями
4.Удельный вес мебели, соответствующей требованиям 
стандарта

Охрана труда 1.Наличие нормативно-правовой базы
2.Количество предписаний службы пожарного надзора
3.Количество предписаний по антитеррористическим мерам 
безопасности
4.Количество тренировочных мероприятий
5Динамика случаев травматизма участников образователь-
ной  деятельности
6.Количество предписаний трудовой инспекции 
7.Доля аттестованных рабочих мест 
8.Коллективный договор (наличие)

Взаимодействие с 
родителями

1.Доля родителей, посещающих родительские собрания
2.Доля родителей, проявляющих активность в делах шко-
лы
3.Доля представителей родительской общественности в 
органах управления школой
4.Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке 
деятельности школы
5.Степень эффективности взаимодействия семьи и школы



(анкета, опрос, интервью)
Инвестиционная
привлекательность

1.Доля внебюджетных доходов в бюджете школы
2.Доля учащихся, пользующихся дополнительными обра-
зовательными услугами на платной основе
3.Динамика индекса социального партнерства в расши-
рении ресурсных возможностей школы

- системы общественной оценки эффективной  деятельности МБОУ СОШ 
№26

год годУстраивает ли Вас:
учащиеся родители учащиеся родители

качество обучения
качество преподавания
качество воспитательной рабо-
ты 
качество и доступность допол-
нительного образования
качество внеклассной работы
(кружки, секции)
уровень дисциплины
качество организации безопас-
ности в школе
уровень психологического 
комфорта в школе
качество профориентационной 
работы
качество внутришкольного
медицинского обслуживания
качество и организация питания


