
 

             

 

 

 



 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с 
ЗПР) МБОУ Лисковская СОШ разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 
является основным документом, определяющим содержание общего начального 

образования обучающихся с ЗПР в МБОУ Лисковская СОШ (далее – организация), а 
также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве 
урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО, 
утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286, (далее – ФГОС 
НОО)  соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 
образовательного процесса. 

 Структура АООП НОО для обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 
организационный разделы. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 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 достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов , учебных модулей; 

программу формирования УУД; 

программу коррекционной работы; 

программу воспитания. 

 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО для обучающихся с 
ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

 учебные планы начального общего образования обучающихся с ЗПР; 

 календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 

систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, включая 
общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым, психолого-педагогическим, 
финансовым условиям. 



 

Решение о получении образования обучающимся с ЗПР на уровне начального общего 
образования по адаптированной основной образовательной программе принимается на 
основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), 
сформулированного по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования. АООП НОО обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 
индивидуальной программой реабилитации и/или абилитации инвалида (далее – ИПРА) в 
части создания специальных условий получения образования. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализована в образовательных 
организациях разных типов: как в образовательных организациях общего типа, так и в 
специальных образовательных организациях или специальных классах, реализующих 
адаптированную основную образовательную программу начального общего образования 
обучающихся с ЗПР. 

 Целевой раздел. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к её структуре, условиям реализации и результатам 
освоения. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 
сроки обучения (1-4 классы). 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), представляет собой 
адаптированный вариант ОП НОО. Адаптация программы предполагает введение 
программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП 
НОО (вариант 7.1), требований к результатам освоения программы коррекционной 
работы АООП НОО для обучающихся с ЗПР. Обязательными условиями реализации 
АООП НОО для обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 
обучающегося, согласованная работа педагогических работников, реализующими 
программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 
ПМПК, ИПРА. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована 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 организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 
легкой органической недостаточности ЦНС, выражающиеся в повышенной психической 
истощаемости 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, фонетико-фонематического развития, нейродинамики, но при 
этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО 
(вариант 7.1). 



 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 
об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами; 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ; 

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

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 
педагогическими работниками и одноклассниками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 

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

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 
учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 
обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 
общего тонуса); 

комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоционального 
развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 
поведения; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" предъявлении 
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 
приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития); 

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных групп обучающихся с ЗПР; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 



 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

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

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 
трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 
родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для 
формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 
ценностей). 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.1). 

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

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. 

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

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 



 

в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 
человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

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

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 
деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе. 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 
об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды; 



 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 
и школы; 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 
жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 
в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
вопросы; 

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

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком; 

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

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

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно использовать в 
разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с 
педагогическими работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми 
людьми; 

в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 
выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение и другие. 

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

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта. 

 Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 
занятия и соответствовать общему темпу занятий; 



 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 
деятельности; 

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

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 
и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 
(вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО (вариант 7.1) УУД. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 
возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП НОО (вариант 7.1). 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО (вариант 7.1) 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 планируемых 
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

 Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО 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 включают: 



 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в медленном темпе с 
четкими смысловыми акцентами; 

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

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

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в поведении 
обучающегося проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического работника, 
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку достижения 
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной 
работы. 

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

 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО. 

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 индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 



 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 
ЗПР; 

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

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы. 

 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие 
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 
развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 
такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 
содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 
программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 
мониторинга: 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
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 (наличие 
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 
положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 
овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают 
в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 
продолжения 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 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных 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 
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 
обучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося в социальной (жизненной) 
компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и 
дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется 
не только в 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 (законных 
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое 
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 
в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

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

Содержательный раздел. 

 Федеральные рабочие программы учебных предметов. 

 Русский язык. 

 Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне начального общего 
образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 
АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 
воспитания. 

Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования является 
ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует 
повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации 
обучающихся. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных 
действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а 
также будут востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность для 
обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 
анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 
недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 



 

Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского языка 
у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 
правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На 
уроках русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах 
русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 
целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного 
решения коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов 
речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Благодаря 
освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, 
основными речевыми формами и правилами их применения, умениями организовывать 
языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учётом 
условий коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, образовывать 
нужные словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и 
письменной коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и письма. 
На уроках важно формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются 
практическим путём. 

Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую систему 
коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 
образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 
принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 
обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и 
чтением, совершенствуется связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется 
словарный запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и 
соответствующие попытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, 
способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При 
изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ слов, работа с 
предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и 
внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из 
звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, использование различных 
классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная 
деятельность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с ЗПР учатся 
ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 
предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный 
отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции 
деятельности. 



 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 
осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и 
дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа 
над слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету 
"Русский язык" и "Литературное чтение", способствует улучшению качества устной речи 
обучающегося с ЗПР. 

 Содержание обучения. 

 Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

 Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

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

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

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости - 
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 



 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов 
и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при 
помощи сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 
точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 
животных. 

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

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

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 Систематический курс. 

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



 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. 
Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, 
определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, 
нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. 
Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-

безударный; согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-глухой, 
парный-непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 
показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 
как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 
разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа "стол", 
"конь"; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

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

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 
окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 
"родственные (однокоренные) слова". Выделение корней в однокоренных (родственных) 
словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм -кормить - кормушка, лес 
- лесник - лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 
слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 
предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 
местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён 
существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Умение опознавать имена 
собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных 
мужского, женского и среднего рода. 



 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 
склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 
употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 
прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 
прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 
местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 
форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что 
делать?". Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам 
и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени 
по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 
от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 
словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 
предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 
распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

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

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая 
при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и 
с союзами и, а, но. 



 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 
простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 
Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 
орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 
-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 Развитие речи. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 



 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 
письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 
тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и 
запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью 
вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 
повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 
устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 
текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 
жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 
коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке 
и серии картинок. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

овладение основами грамотного письма; 

овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 
совершенствования их речевой практики; 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 

675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе - 165 часов, во 2-4 классах - 

по 170 часов. 

 



 

 Литературное чтение. 

 Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметная область 
"Русский язык и литературное чтение") на уровне начального общего образования 
обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП 
НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 
воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в качестве одного из ведущих 
предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление 
базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 
обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 
эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в 
системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение 
излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В 
процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной 
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 
строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 
текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 
информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению 
способствует формированию общей культуры. 

Приобретённые обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных задач, 
а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 
предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене школы, 
а также будут востребованы в жизни. 

 Содержание обучения. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 
чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 
вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению. 

 Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 
темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать 
текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 



 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. 

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

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 
что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
"Родина", представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 
пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 



 

части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой 
на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста). 

 Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 
многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 
художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 
Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 
учётом особенностей монологического высказывания. 

 Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в 
мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

 Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 



 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 
юмористические произведения. 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 
отношение автора к герою. 

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

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 
основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах. 

 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 
по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 
некоторых средств устной выразительности речи; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 



 

формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие 
в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 
героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе 
норм и правил; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 
интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов: 
русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературного 
чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено 

в программе по русскому языку. После периода обучения грамоте начинается раздельное 
изучение русского языка и литературного чтения. На литературное чтение в 1 классе 
отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучения 

литературного чтения во 2-4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в 
неделю в каждом классе). 

 

 Окружающий мир. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального общего 
образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 
АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 
воспитания. 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и 
естествознание" несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся 
формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и 
способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. Вместе с тем 
эмоциональная окрашенность большинства тем, яркость иллюстраций учебников и 
пособий, возможность видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые 
можно использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет потенциально 
привлекательным для обучающихся. 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании 
начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра 
учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, предметном 
мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 
обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР. 



 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 
природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 
мире, на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает 
широкими возможностями для формирования у обучающихся фундамента экологической, 
и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений 
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 
природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить 
основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 
природной и социальной среде. А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя 
сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая 
обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 
прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 
общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, 
что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 
начального образования. 

 Содержание обучения. 

 Человек и природа. 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, 
верх, низ). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 
птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 
в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 
за погодой своего края. 

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

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 



 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 
бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и 
комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениями. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 
отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 
отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 
родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 
растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 
края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 
на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 
девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-



 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. 
Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности 
органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. 
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего 
здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках 
и народных традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность - 
особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 
многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 
для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 
Уважение к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, 
отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории 
семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной 
войне, в работе в тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи 
и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 
торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со 
знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 
других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
"Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государственный 
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 
поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 
Федерации. Права ребёнка. 



 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 
государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 
Большой театр Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России 
(по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и 
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 
памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 
традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 
памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 
многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (по 
выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности. 

 Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 
в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 



 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 
незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 
человека. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 
среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 
окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 
действий, совершаемых другими людьми. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, ‒ 270 часов (два 
часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 
4 класс – 68 часов. 

Иностранный язык (английский) 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией являются 
коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки оперирования ими, 
третьей – социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся 
в тесной взаимосвязи. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 
собой результат овладения английским языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 
чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 
названных выше сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с 
социокультурными знаниями. Все три указанные содержательные линии взаимосвязаны. 

Предметное содержание речи. 

1. Семья. 

2. Профессии. 

3. Погода. 

4. Мой дом (квартира). 



 

5. Покупки. 

6. День рождения. 

7. Каникулы. Выходной день. 

8. Речевые умения. 

В основе обучения всем видам речевой деятельности лежат дифференцированный и 
интегрированный подходы, которые обеспечивают более качественное усвоение 
материала обучающимися и его применение в общении. 

Говорение (50% учебного времени). Обучение говорению – монологу и диалогу – 

соответствует требования государственного стандарта. Участие в диалоге в ситуациях 
повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным 
произведением детского фольклора: диалог этикетного характера – уметь приветствовать 
и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, извиниться; 
диалог – расспрос – уметь задавать вопросы Кто? Что? Когда? Где? Куда? диалог-

побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ 
её выполнить, используя побудительные предложения. Объём диалогического 
высказывания – 4-5 реплик с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, 
своей семье; о будущей профессии, о погоде, о покупках (еда, одежда, игрушки), о дне 
рождения, о прошедших выходных и планах на каникулы; описание предмета, картинки; 
описание своего дома (квартиры), описание персонажей прочитанной сказки с опорой на 
картинку. 

Обучение говорению строится с ориентацией на стандартные ситуации общения. При 
этом основное внимание уделяется формированию у обучающихся представлений о 
речевой вежливости на английском языке и желания быть вежливым при общении с 
другими людьми, а также оказанию помощи детям в преодолении речевой застенчивости 
и развитию у них коммуникабельности. 

Обучение диалогу в целом строится по схеме: 

повторение фраз за диктором – чтение образцов-высказываний – самостоятельный диалог 
по ситуации. 

Повторение фраз за диктором способствует формированию у обучающихся слухо- 

произносительных и ритмико-интонационных навыков, которые в дальнейшем 
переносятся на чтение образцов-высказываний, а затем реализуется в собственных 
высказываниях обучающихся в общении. Обучение диалогу начинается раньше, чем 
монологу, что соответствует коммуникативному принципу обучения. 

Обучение монологу строится по схеме: 

высказывание с опорой – самостоятельное высказывание. 

Средством обучения монологическому высказыванию является не только чтение текстов, 
прослушивание аудио текстов, но и таблицы, сюжетные картинки, отдельные рисунки. 
Объём монологического высказывания – 4-5 фраз. 



 

Аудирование. Аудирование является средством обучения аспектам языка и другим видам 
речевой деятельности. В данном УМК аудирование выступает как отдельный вид речевой 
деятельности. В УМК при обучении аудированию соблюдается требование 
государственного стандарта. 

Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 
общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных 
рассказов (с опорой на иллюстрацию). Время звучания текста для аудирования - до 1-2 

минут. 

Знакомство обучающихся с иноязычной средой начинается с формирования звукового 
(фонетического и интонационного) образа английского языка: звуков, слов, слов-

предложений, детских рифмовок и песенок, детской двустишной или четырёхстишно 
поэтики, интонационных образов стереотипных диалогических реплик и монологических 
высказываний. 

На протяжении всего периода обучения английскому языку в начальной школе 
обучающиеся предполагается тренировать в различении звуков иностранного и родного 
(русского) языков, в распознавании долготы и краткости гласных, в опознавании 
утвердительных, отрицательных, вопросительных и повелительных предложений по их 
интонационно-синтаксическому рисунку, в имитации учебных материалов и песенно-

игрового фольклора. Всё это соотносится с обучением технике восприятия иностранной 
речи на слух. 

Обучение аудированию как виду речевой деятельности начинается с погружения в 
иноязычную песенную, стихотворно-игровую среду ровесников. Далее начинается 
формирование навыков: 

- понимать и выполнять указания учителя на уроке и команды во время 
физкультминуток; 

- прослушивать и воспроизводить мини монологи и мини диалоги; 

- понимать содержание учебных аудиоматериалов в объёме пройденных тем; 

- извлекать информацию из услышанного текста в нужном объёме; 

- соотносить услышанный текст с картинкой; 

- соотносить услышанный текст снапечатанным в учебнике и находить отличия. 

Чтение (35 % учебного времени). Чтение является средством обучения аспектам языка и 
другим видам речевой деятельности. В данном УМК чтение выступает также как 
отдельный вид речевой деятельности. В УМК при обучении чтению соблюдается 
требование государственного стандарта. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 
соблюдение правильного ударения в слова, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и 
понимание текстов, содержащих только изученный материал. Объём текстов – примерно 
100 слов (без учёта артиклей). 

Уровень речевого развития обучающихся на родном языке позволяет уже на этом этапе 
обучения начать формирование навыков озвучивать слова-предложения, этикетные 
реплики, односложные и двусложные реплики; учебные тематические рифмовки с опорой 
на сформированный слуховой образ этих произведений, а затем перейти к традиционным 



 

аспектам обучения технике чтения, выразительному чтению и чтению как виду речевой 
деятельности. 

Обучение технике чтения во втором полугодии включает: 

- повторение алфавита; 

- отработка (формирование) навыков озвучивания транскрипционных знаков и чтения 
слов по их транскрипции; 

- отработка (формирование) элементарных знаний о соотнесении английских звуков и 
их буквенного представления на письме (чтение отдельных слов и предложений); 

- формирование зрительно-слуховых образов этикетных реплик, односложных и 
двусложных предложений, учебных рифмовок; 

- отработка (формирование) навыков запоминания буквенного представления 
ключевых тематических слов и словосочетаний, входящих в коммуникативно-

речевой репертуар учебного общения; 

- тренировка (формирование) навыков интонационного оформления письменных и 
устных диалогических тематических реплик, монологических высказываний (с 
порой на текст или картинку, или без опоры на неё); 

- формирование умений пользоваться англо-русским словарём. 

Обучение чтению как виду речевой деятельности начинается с закладывания базы для 
формирования умений чтения и включает: 

- понимание содержания учебных диалогических текстов; 

- понимание содержания учебных тематических текстов и выполнение заданий к ним 
(подбор/рисование иллюстраций, ответы на вопросы); 

- знакомство с разными видами чтения (полное понимание текста, чтение с 
извлечением информации). 

Большое внимание уделяется заданиям на чтение и извлечение информации, частичное 
и/или полное понимание текста. Содержание курса и формы работы предоставляют 
широкие возможности для успешного формирования навыка чтения: подбором учебного 
материала, предоставленного на страницах учебника и рабочей тетради; организацией 
работы с детьми разного уровня подготовленности. 

Письмо и письменная речь (15 % учебного времени). Письмо является средством 
обучения аспектам языка – лексики и грамматики. В данном УМК письмо выступает 
также и как отдельный вид речевой деятельности. В УМК при обучении письму 
соблюдается требование государственного стандарта. 

Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. 
Обучение письму в целом строится по схеме: 

слово – словосочетание – предложение – микротекст. 

Обучение технике письма на этом этапе включает: 

- повторение и ознакомление с основными орфограммами слов английского языка, 

усвоение в устной речи и при чтении учебных текстов; 



 

- выполнение письменных лексико-грамматических упражнений. 

Обучение письму как виду речевой деятельности начинается с закладывания базы для 
формирования умений письменной речи и включает: 

- самостоятельное составление предложений по теме; 

- составление рассказа о друге, его семье, его доме; 

- написание личного письма своему другу, поздравительных открыток. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение). 

Графика и орфография. Во втором полугодии повторяются изученные в первом 
звукобуквенные соответствия; знаки транскрипции и основные правила чтения и 
орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 
и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и 
краткости гласных отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе отсутствие 

ударения на служебных словах, членение предложений на смысловые группы. 

Формирование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков для 
оформления речи в изучаемых ситуациях общения в диалогах и монологических 
высказываниях обучающихся составляет основу обучения фонетической стороне речи. 

В результате постоянной работы с аудиозаписями, которые являются основой для 
обучения фонетике, у обучающихся постепенно формируется относительная 
правильность произношения, не нарушающая коммуникацию; достаточно чёткое 
произнесение и различение на слух всех звуков английского языка; произнесение 
предложений с соблюдением основных типов интонаций английского языка, адекватных 
целям высказывания, соблюдение ударения в словах. 

Материалом для обучения слухо-произносительной стороне речи являются не только 
высказывания главных персонажей учебника, но и большое количество разнообразных 
стихов и песен, которые творчески дорабатываются обучающимися. 

Лексическая сторона речи. При обучении лексике соблюдаются требования 
государственного стандарта: объём лексических единиц не превышает допустимые 
нормы, лексика соответствует уровню обучающихся второго года обучения. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в пределах тематики, в объёме 300 
лексико- грамматических единиц, из них 200 для продуктивного усвоения, простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики клише как элементы речевого 
этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Обучение лексике имеет отличительную особенность. Вся представленная в нём лексика 
распределена на три группы, каждая из которых имеет свои функции. 

Лексика первой группы – существительные непосредственно связанные с персонажами 
учебника и отражающие понятия, относящиеся к «миру предметов», «миру природы» 
(живой и неживой). Они являются материалом для развития способности детей 
выстраивать семантические поля в соответствии со своим воображением и восприятием 
окружающего мира. 



 

В дальнейшем эти способности обеспечивают учащимся свободное владение изученной 
лексикой за счёт прочного удержания её в памяти. В данном случае центром 
семантического поля являются персонажи учебника. 

Лексические единицы второй группы – существительные, глаголы, числительные, 
прилагательные и т.д. они отобраны в соответствии с определёнными темами. Их 
основная функция 

– обеспечить речевой репертуар общения обучающихся в простейших ситуациях по 
изучаемым темам в устной и письменной форме. К ним относится, в частности, и 
группа неправильных глаголов, форму прошедшего времени которых учащиеся 
изучают, запоминают и употребляют в речи. 

Третья группа лексики – это те лексические единицы, которые обучающиеся могут 
составить самостоятельно, следуя правилам словообразования. 

Основные функции этих лексических единиц: 

- расширить словарный запас обучающихся; 

- более полно обеспечить их языковые потребности, связанные с реальными 
жизненными обстоятельствами; 

- показать обучающимся «вариативность» лексики и «учить» школьников видеть эту 
особенность. 

Лексика третьего уровня предлагается в рамках дифференцированного подхода к 
обучению иностранному языку. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы, 
вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 
сказуемым, составным именным и составным глагольным сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной форме. Простые распространённые предложения. 
Предложения с однородными членами. Безличные предложения. Сложноподчинённые 
предложения типа: Whenit’ssunny I puton… 

Правильныеинеправильныеглаголыв   Present    Simple,    Present    Continuous,    Past    

Simple. 

Конструкция to be going to…. Неопределённаяформаглагола Participle I. 

Притяжательный     падеж     существительных.     Наречия     much/     many/     a     lot     

(of). 

Указательныеместоимения this-these, that-those. Конструкция there was/ there were. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а 
также исключения) с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 
Прилагательные в положительной степени. Личные местоимения порядковые 
числительные до 100. Наиболее употребительные предлоги времени и места. 

Обучение грамматике имеет ряд отличительных особенностей. 



 

1. Сочетание дедуктивного и индуктивного методов на этапе объяснения 
грамматического явления, несмотря на возраст младшего школьника. 

2. Использование различных форм выполнения заданий с учётом возрастных 
особенностей: игровые, соревновательные, парные и индивидуальные, творческие. 

3. Использование разных по содержанию заданий. 

4. Визуальное изображение основных лексико-грамматических структур в специально 
отведённом для этого в уроке месте – в «окошке». 

5. Возможность творческого, самостоятельного подхода к использованию 
грамматических явлений для решения речевых задач в устной и письменной форме 
на основе предлагаемых в учебнике заданий и ситуаций. 

При обучении грамматической стороне речи авторами также 

реализуется дифференцированный подход в обучении иностранному языку. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного языка - 204 часа: 
во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 
классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 
сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 
разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 



 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 
путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 
стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 
таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 
чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 
цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 
(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 
величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 
поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Создание простейшей 
информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики - 540 часов: в 1 классе – 

132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 

часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Изобразительное искусство 

«Мир изобразительного искусства» 

«Путешествие в мир искусства» . Знакомство с ведущими художественными музеями 
мира. Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская 
картинная галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк). 



 

«Жанры изобразительного искусства». Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

«Мир народного искусства» 

Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. Жостовские 
подносы. Павловопосадские платки. Скопинская керамика. 

«Мир декоративного искусства» 

Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. 
Декоративный пейзаж. Декоративный портрет. 

Школа декора. Маски из папье-маше. Секреты декора. Катаем шарики. Рисуем нитками. 
Праздничный декор. Писанки. Твои творческие достижения. Проверка умений и навыков. 

«Мир дизайна и архитектуры» 

Форма спирали. Форма волны. Форма яйца в архитектуре и дизайне. Школа дизайна. 
Мобиль. Декоративная свеча. Форма спирали в архитектуре и дизайне. Школа дизайна 
.Роза. Бусы. Барашек. Форма волны в архитектуре и дизайне. Панно «Волна». Твои 
творческие достижения. Проверка усвоения и способности применять изученные техники. 
Твои творческие достижения. Проверка усвоения и способности применять изученные 
техники. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства – 135 

часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 
классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 
громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 
тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 
инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 
исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 
произведений с имитацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 
детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 
обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 
певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 



 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и   воспроизведение   ритмов   окружающего   мира.   Ритмические   игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 
Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 
озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 
стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 
музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. 
Чайковский пьесы из 

«Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 
устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной 
доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 
аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 
аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 
Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 
мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 
Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен 
Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен 
с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 
применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 
музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 
музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 
игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 
металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 
музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 



 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 
ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: 
П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман 
«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы 
внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. 
«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 
хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание 
и исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 
ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов 
в создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 
жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 
основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 
числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 
Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 
маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 
материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 
простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 
концертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 
Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 
клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 
нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 
Динамические оттенки (форте, пиано). 

 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 



 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, 
скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. 
Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 
Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, 
звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 
движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 
записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 
Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 
произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее 
движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 
использованием знаков – линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и 
исполнение песен с применением ручных знаков.  

Я – артист  

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 
инструментальное).Творческое соревнование.Содержание обучения по видам 
деятельности:Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 
школьных мероприятиях.Командные состязания: викторины на основе изученного 
музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические 
«диалоги». Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 
инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 
импровизация- ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 
ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 
учебному предмету «Музыка» в первом классе.  

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие учащихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
музыкально- театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально- драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 
сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных 
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 
музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 
«артисты»,«музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 
деятельности. Создание творческого проекта силами учащихся, педагогов, родителей. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение 



 

и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 
представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 
учащихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 
функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 
показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 
пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 
проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 
работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 
оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. 
Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 
проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 
музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием 
пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для 
ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры 
в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 
различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в 
оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 
фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 
разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 
звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в 
исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 
включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах 
(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 
инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 
произведениям, а также простейших наигрышей. 



 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 
инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 
элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 
детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 
песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 
академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 
академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 
имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 
мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 
народный. Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 
навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление 
хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной 
музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 
оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 
инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 
оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 
симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 
оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 
Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 
скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 
тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 
навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 
канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 



 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий.Освоение новых элементов музыкальной 
грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение 
мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 
синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны- 

эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 
двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 
использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 
использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и 
трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии 
синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 
партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 
узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 
Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 
Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 
«Рондо-марш», «Рондо- танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 
потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 
вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 
слушание с элементами пластического интонирования пьес- сценок, пьес-портретов в 
простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. Музыкально-игровая 
деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с 
инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных 
элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 
применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 
жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, 
трезвучий, ладов. 

Я – артист 



 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Подготовка 
концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального 
(либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 
усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 
навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 
инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 
мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 
«концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

4 класс 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 
жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 
народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: Слушание песен народов мира с 
элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических особенностей песен разных 
регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 
пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 
скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых 
партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 
(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация 
равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых 
ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 
нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 



 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 
хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 
Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических 
рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, 
исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 
ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в 
аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, 
ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 
мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка  

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 
Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 
инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор 
как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 
исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

 Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 
оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, 
В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 
исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, 
народных инструментов региона и др. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 
разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение 
особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета 
и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 
музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. 
Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 
«Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 
музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, 
как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 
Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 



 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 
эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 

• создание эмоционального фона; 

• выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. 
Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 
Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: 
У. Дисней 

«Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских 
режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, 
Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, 
погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. 
Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над
 выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с 
аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 
мультфильмов. 

Учимся, играя  

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 
соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 
программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 
определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование 
на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. 
Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 



 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 
сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 
освоенного учебного предмета. 

Участие в школьных фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 
разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация 
на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, 
синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. 
Соревнование: «солист – солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 
музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 
программы. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки -135 часов: в 1 классе - 33 

часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в 
неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Труд (технология) 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение 
правил безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). 
Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических 
операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 
материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

  

творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 
индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность. 

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 



 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 
складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей (отрывание, 
резание ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, ниток, 
проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашивание, аппликация). Развертка, 
способы выполнения чертежа развертки. 

Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных композиций. 

Технологии работы с пластичными материалами 

Технологические операции: выделение деталей (резание стекой, проволокой), отделка при 
работе над изделием. Технология изготовления объемных изделий, создания 
декоративных композиций. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или 
лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка 
(аппликация, вышивка) при работе над изделием. 

Виды ниток, их свойства, применение. Строчки стежков. Технология создания 
декоративных композиций. 

Свойства текстильных и нетканых материалов, их применение. Технология изготовления 
объемных изделий, создания декоративных композиций. 

Украшение изделий из текстиля бисером, тесьмой или пуговицами. 

Технологии работы с конструктором 

Способы изготовления плоскостных и объемных изделий из конструктора (по рисункам, 
инструкционным картам, заданным условиям — описанию, теме). Способы соединения 
деталей в них (подвижное и неподвижное). 

Технологические операции: сборка изделия (с использованием крепежных деталей). 

Элементы графической грамоты 

Простейшие чертежи, эскизы, развертки. Вычерчивание окружности. Основные принципы 
их использования при изготовлении изделий. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Сферы использования компьютеров. Основные устройства персонального компьютера 
(монитор, клавиатура, системный блок, принтер, мышь и др.). 

Правила безопасной работы на компьютере. 

Текстовый редактор и правила работы с ним (создание и правка небольших текстов). 
Вывод созданного продукта на принтер. 

Возможности  компьютера для поиска, хранения и воспроизведения
 необходимой информации. 

Проектная деятельность 



 

Проект как личностно или общественно значимый продукт. Представление об этапах 
проектной деятельности. Защита, презентация выполненной работы. 

Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, связанная с производством и использованием 
различных видов транспорта. Профессии, связанные с искусством. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения труда (технологии), - 135 часов: в 1 
классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа 
(1 час в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

Физическая культура 

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

 История зарождения физической культуры на территории Древней Руси. Понятие о 
физической подготовке и её влиянии на развитие основных физических качеств. Сведения 
о физической нагрузке и её влиянии на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Измерение 
длины и массы тела, показателей физических качеств. Соревновательные упражнения и их 
отличие от физических упражнений. Правила составления комплексов упражнений, 
направленных на развитие физических качеств. Способы физкультурной деятельности (в 
течение года) Самостоятельные занятия. Контроль величины нагрузки по показателям 
ЧСС. Выполнение закаливающих процедур. Составление и выполнение комплексов 
упражнений, направленных на развитие физических качеств. Организация и проведение 
подвижных игр во время прогулок и каникул. 

Физическое совершенствование 

Организующие команды и приёмы:строевые упражнения. Движение по диагонали, 
повороты направо, налево в движении, перестроение из колонны по одному в колонну по 
два, по три. 

Лёгкая атлетика 

Ходьба:с изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через скамейки; в 
разном темпе под звуковые сигналы. 

Бег:челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег с изменением частоты и длины шагов, бег 
с преодолением препятствий, равномерный, медленный бег до 5 мин, бег из различных 
исходных положений. 

Прыжки:прыжки через скакалку с вращением назад, прыжки в высоту с прямого разбега, в 
длину способом «согнув ноги», прыжки с высоты до 60 см. 

Метание:малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 5 м, метание 
на дальность и заданное расстояние. 

Броски:набивного мяча (1 кг) от груди, из-за головы, снизу вперёд-вверх. 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения:два-три кувырка вперёд, стойка на лопатках из упора присев, 
«мост» из положения лёжа на спине, перекат назад в группировке с последующей опорой 
руками за головой. 



 

Гимнастические упражнения прикладного характера: перелезание через препятствие 
(высота 90 см), ритмические шаги, вис согнув ноги, вис на согнутых руках, преодоление 
полосы препятствий, переползание по-пластунски. 

Лыжная подготовка 

Организующие команды и приёмы: построение в одну шеренгу с лыжами в руках, 
перестроение из шеренги в колонну по одному, передвижение с лыжами, держа их на 
плече или под 

рукой. Способы передвижений на лыжах: скользящий шаг, попеременный двухшажный 
ход. Повороты: переступанием на месте, в движении. Спуск: в основной, низкой 
стойке.Подъём: «лесенкой», «ёлочкой». Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

На материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров», «Третий лишний», «Линейная 
эстафета», 

«Попади в мяч», « Передал-садись ». 

На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое движение», «Невод», 
«Не давай мяч водящему», «Охотники и утки», «Гонка мячей по кругу». 

На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Кто дальше?», «Быстрый лыжник», 
«Эстафета на лыжах». 

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр. 

Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская народная 
игра 

«Ёжик и мыши». 

Адаптивная физическая реабилитация. Общеразвивающие упражнения На 
материале гимнастики 

 Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 
приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 
гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической 
стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; 
игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 
положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; 
упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных 
мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 
намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 
осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 
упражнений для укрепления мышечного корсета. 



 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 
(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или 
мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 
партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая 
скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 
стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 
поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 
прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 
продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 
общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 
правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 
лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 
месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 
упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, 
г/мяч, набивной мяч, средний обруч,большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание вразличных И.П. сидя, стоя, лежа; 
глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 
("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 
время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 



 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 
гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 
гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 
различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег 
животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 
похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 
лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», 

«полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра 
(сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными движениями 
рук);ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с 
мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 
прогиба назад; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; упражнения 
для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; 
упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 
«окно», 

«маляр», «мельница», «кораблик»,«ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение 
стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба 
приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 
внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 
разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 
(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в 
стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары 
мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной 
рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на 
груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и 
в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег 
по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); 
несколько поворотов подряд по показу,ходьба по двум параллельно поставленным 
скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в 
колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с 
указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; 
бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; 
бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий 
старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на 
одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в 



 

глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две 
через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на 
г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 
(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 
горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 
подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 
большого мяча и ловля его после отскока от пола;броски большого мяча друг другу в 
парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: 
двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов 
различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на 
расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 
г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 
колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; 
поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на 
г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 
переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, 
с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под 
препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); 
подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 
перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на 
руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, 
перелезании и равновесии. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры - 405 часов: в 1 
классе – 99 часов (3 часа в неделю), во 2 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 3 классе – 

102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащегося с ЗПР 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 
нравственного уклада, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 
значимую деятельность учащихся с ЗПР, основанного на системе духовных ценностей, 
моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования являются 
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательную 
деятельность на воспитание учащихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к 
культурно- историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование 
основ социально ответственного поведения. В основу программы положены ключевые 



 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества и 
общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с ЗПР на уровне 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 
приобщение учащихся к базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и 
нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития учащихся с ЗПР на уровне начального 
общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 
лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определённого 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом; 

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 
традициях; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных 
действий и поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 
достижении результата; 

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 
гражданина России; 

пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 
положительного 

отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 



 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к традиционным
 российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у учащихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
уважения к ним;  

Общие задачи духовно-нравственного развития учащихся с ЗПР классифицированы по 

  

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 
из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания осуществляется по 
следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и культурные традиции 
нашей страны: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека воспитание нравственных чувств и этического сознания 
формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 

воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся с ЗПР реализуется 
посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения и 
принятия учащимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации; 



 

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 
формирования способности учащихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО учащихся с ОВЗ — комплексная 
программа формирования у учащихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно- 

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально- 

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов 
семей. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП 
НОО учащихся с ЗПР: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками 
адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности учащихся с 
ЗПРдействовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически 
безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 
информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья учащихся: 

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 
реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 
учащихся; 

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; 

- особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у учащихся опыта «нездоровья» (за исключением 
учащихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 



 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с ЗПР с учетом их 
возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся; 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у учащегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни учащихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 
урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 
учащихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего 
обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 
рациональной организации нормального физического развития и двигательной 
подготовленности учащихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья . 

3. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 
представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 
природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 
человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 
по родному краю. 



 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 
охраны и укрепления здоровья учащихся направлена на повышение уровня их знаний, 
рекомендации по коррекции различных параметров здоровья. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни учащихся с ЗПР является направляемая и организуемая 
взрослыми практическая работа учащихся с учетом их особых образовательных 
потребностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового 
образа жизни; развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию 
роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного 
питания, выполнения правил личной гигиены. 

Программа формирования УУД. 

 Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для 
разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 
подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального 
общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 
потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается 
путём освоения обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным 
предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и 
навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 
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 начального 
общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного 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, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 



 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 
коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
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 познания 
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 целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 
результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщённые действия, открывает 
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 протекание 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 
эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 
изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 
формирования УУД; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся 
личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, 
коммуникативных учебных действий. 

Личностные результаты включают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 
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 её реализацию в реальном поведении и поступках; 

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 мировой и 
отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 



 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 
обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 
деятельности; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 
и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 
деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

 Познавательные УУД представлены следующими умениями: осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения учебных заданий, с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 
задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 
классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую 
роль зрения; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

 Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 



 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 
решения различных коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках 
целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 
курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной 
деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких 
предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", 
"Математика", "Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", 
"Изобразительное искусство", "Технология (труд)", "Физическая культура" и на 
коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для формирования 
УУД. 

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 
сопровождения учащегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 
каждого учащегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 
основе рекомендаций ПМПК. Целью программы коррекционной работы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной 
помощи учащимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и 
(или) психическом и речевом развитии учащихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

  выявление особых образовательных потребностей учащихся с
 ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 
развитии; 

 создание   адекватных   условий   для   реализации   особых образовательных 
потребностей учащихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 
потребностей; 

 оказание помощи в освоении учащимися с ЗПР АООП НОО; 



 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 
адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

- повышение возможностей учащихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 
интегрировании в образовательную деятельность; 

- своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации в
 образовательной деятельности; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) учащихся с ЗПР консультативной 
и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 
другим вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 
физическом и/или психическом развитии учащихся с ЗПР. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов учащегося определяет отношение работников 
организации, которые призваны оказывать каждому учащемуся помощь в развитии с 
учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с учащимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 
всестороннего изучения учащихся и предоставления квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 
методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 



 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 
ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с учащимися с ЗПР осуществляется в ходе всей 
образовательной деятельности: 

— через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный 
и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении); 

— в рамках индивидуальных занятий (психокоррекционная и логопедические 

занятия); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
учащихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

1. коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

2. развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

3. развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

4. коррекция нарушений устной и письменной речи; 

5. обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 
предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 
учащихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 
основное содержание: 

 Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 
здоровья учащихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 
содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 
особых образовательных потребностей: 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 
содержанием образования и потенциальных возможностей; 

— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

— определение социальной ситуации развития и условий
 семейного воспитания, обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития учащихся, их успешности в освоении АООП 
НОО; 



 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— составление индивидуальной программы психологического сопровождения 
учащегося (совместно с педагогами); 

— разработка оптимальных для развития учащихся с ЗПР индивидуальных 
коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их 
особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы учащегося и коррекцию его 
поведения; 

— социальное сопровождение учащегося в случае неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
учащихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 
детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
учащихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 
развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 
учащихся; 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 
воспитания и оказания возможной помощи учащимся в освоении общеобразовательной 
программы. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 
связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания учащихся с 
ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 
представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

— проведение бесед для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных категорий учащихся; 

— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 
компетентности; 



 

— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 
элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 
сопровождения учащегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении учащимся с ЗПР содержания АООП НОО 
педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно 
дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 
работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 
затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями учащийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 
дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ЗПР осуществляют специалисты: 
логопед, педагог-психолог, дефектолог. Основными механизмами реализации программы 
коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
школы, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательной 
деятельности, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие школы с Центральной психолого-медико-педагогической комиссией. 

Взаимодействие специалистов предусматривает: многоаспектный анализ 
психофизического развития учащего с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем учащегося с ЗПР, к 
предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 
развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов учащихся с ЗПР. 

Программа коррекционной работы  в соответствии со Стандартом направлена на создание 
системы комплексной помощи учащемуся с ЗПР в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 
психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

• создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ЗПР, при которых будет возможным 
учитывать специфику типичных трудностей учащихся и обеспечить 
дифференцированную многопрофильную помощь в получении этими детьми 
качественного начального образования; 

• организация вариативных форм специального сопровождения учащегося с ЗПР. 

Отличительной особенностью программы является многопрофильный подход к 
коррекционно-развивающей работе, когда учащиеся получают комплексную психолого- 

педагогическую помощь профессиональной команды специалистов (учителя начальных 
классов, учитель-логопед, педагог-психолог, дефектолог). 

Составленная программа основана на принципах системно-деятельностного подхода, 
включает специальные психолого-педагогические и информационные технологии, 
направленные на адаптацию ребенка к обучению в начальной школе, самостоятельному 



 

усвоению новых знаний, умений и компетенцией. Результаты программы соответствуют 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, достигаются детьми при индивидуальной работе в школе. 

Образовательная деятельность учащихся с ЗПР позволяет формировать у них не только 
учебные навыки, но и жизненные компетентности. 

Принципы формирования Программы коррекционной работы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений ребёнка ЗПР, 
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 
данном процессе всех участников образовательной деятельности. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом и (или) физическом 
развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) ребёнка с 
ЗПР выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения. 

Содержание и направления коррекционно-развивающей работы 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения ребёнка с ЗПР 

осуществляется по следующим направлениям: 

 Поддержка в освоении основной образовательной программы начального 
обучения. Для учащегося с ЗПР она реализуется: 

– в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию школьного 
обучения; 

– в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 
парадоксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения учебными 
навыками. 

При возникновении трудностей в освоении учащимися с ЗПР содержания АООП НОО 
педагог-психолог может оперативно дополнить структуру программы коррекционной 
работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 
актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 



 

Одним из специалистов, обеспечивающих развитие и коррекцию коммуникативной 
функции речи ребенка с ЗПР, является учитель-логопед, способствующий освоению 
АООП НОО. Коррекционно-развивающие занятия проходят в индивидуальном режиме. 

 Оказание помощи в развитии жизненной компетенции ребенка с ЗПР: 

– развитие адекватных представлений о себе, осмысление, упорядочивание и 
дифференциация собственного жизненного опыта; 

– овладение социально-бытовыми умениями, навыками; 

– овладение навыками коммуникации; 

– дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 
организации; 

– осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей. 

Сопровождение осуществляется в рамках деятельности ППк психолого- педагогического 
консилиума (далее – ППк). 

Специалисты ППк проводят совместные обсуждения каждого учащегося, стратегии его 
ведения, возможные изменения его образовательного маршрута. 

Организация деятельности консилиума  

Междисциплинарный консилиумный прием осуществляется совместно специалистами 
различного профиля – логопедом, педагогом – психологом, учителем начальных классов, 
дефектологом. На нем осуществляется комплексный анализ состояния ребенка и 
консультирование родителей (законных представителей) по поводу стратегии 
сопровождения и необходимой ребенку коррекционно-развивающей работы. 

Диагностический (первичный) консилиум специалистов включает в себя: 

• Комплексное психолого-медико-педагогическое диагностическое обследование 
детей и выявление возможных ресурсов для развития и социальной адаптации. 

• Разработка рекомендаций, направленных на определение содержания 
индивидуального образовательного маршрута и стратегии комплексного ППк ребёнка и 
его семьи в условиях школы. 

• Определение максимально адекватных в каждом конкретном случае приемов и 
методов психолого-педагогического воздействия. 

• Разъяснительная, консультативная и просветительская работа с родителями 
(лицами их заменяющими), другими членами семьи, работниками школы. 

• Рекомендации родителям учащихся, в том числе о необходимости медицинской 
консультации; 

• Контроль соблюдения индивидуального образовательного маршрута ребенка в 
течение учебного года. 

• Определение характера, продолжительности и эффективности психолого-медико-

социального сопровождения ребёнка. 



 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

1. подбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

2. организацию и проведение специалистами ППк индивидуальных и групповых 
коррекционно- развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений развития 
и трудностей обучения (учителя-логопеда,  педагога-психолога, дефектолога); 

3. системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

4. коррекцию и развитие высших психических функций; 

5. развитие и коррекцию социально-эмоциональных и коммуникативных навыков, 
социально- бытовых компетенций ребёнка с ЗПР; 

6. устранение нежелательных форм поведения ребёнка с ЗПР; 

7. социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах; 

8. общеоздоровительные мероприятия. 

Содержание коррекционно-развивающей работы представлено коррекционными 
занятиями педагога-психолога, учителя-логопеда, дефектолога. 

 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 
речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 
речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 
дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 
и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 
речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 
речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 
опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 



 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 
процессов). 

План работы с детьми с ОВЗ учителя-логопеда 

Цель работы: Оказание помощи учащимся с ОВЗ, имеющих нарушения в развитии 
устной и письменной речи (первичного характера), в освоении ими общеобразовательных 
программ. 

Задачи: 

1. Своевременное выявление учащихся с трудностями освоения 
общеобразовательных программ. 

2. Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности (устной и письменной 
речи) учащихся. 

3. Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ развития 
детей с речевыми нарушениями с учетом структуры дефекта. 

4. Коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся. 

5. Разъяснение среди педагогов, родителей учащихся специальных знаний по 
логопедии в целях профилактики речевых нарушений. 

6. Оформление и ведение документации. 

7. Ведение внеклассной работы. 

8. Повышение уровня профессиональной квалификации. 

Направления деятельности 

 Диагностика 

1 Обследование устной речи, учащихся 

2 Первичное и углубленное обследование устной и письменной речи учащихся с ОВЗ 
с ЗПР (в начале, в середине и в конце года). 

3 Изучение документации детей с ОВЗ, вновь принятых в логопункт (сбор 
анамнестических данных, и выписка из медицинских карт учащихся сведений, 
необходимых для педагога). 

4 Динамическое наблюдение за детьми в процессе коррекционного обучения (анализ 
состояния письменной и устной речи учащихся логопедических групп). 

5 Обследование состояния письменной речи учащихся НОО ОВЗ с ЗПР по прописям 
и тетрадям. 

6 Углубленное обследование учащихся, представленных на ППк и ПМПК. 

  

7 Проведение мониторинга письма учащихся НОО ОВЗ с ЗПР. 

 Организационная работа 

Подготовка кабинета к новому учебному году. 



 

Планирование логопедической работы. 

Уточнение списков детей с ОВЗ, предварительно скомплектованных в мае предыдущего 
учебного года. Внесение в список вновь прибывших учащихся. 

Определение перспективного плана коррекционной работы. 

Планирование индивидуальных занятий. 

Составление и утверждение расписания логопедических занятий. 

Подготовка раздаточного материала. Приобретение пособий и дидактических игр. 

Анализ логопедической работы за учебный год. 

Работа с документацией 

Оформление и ведение документации. 

Документы, находящиеся в арсенале учителя-логопеда. 

Коррекционно – развивающая работа 

Проведение фронтальных занятий с учащимися НОО ОВЗ ЗПР в виде групповых по 
коррекции и развитию разных сторон речи согласно циклограмме рабочего времени. 

Проведение с учащимися НОО ОВЗ ЗПР индивидуальных коррекционных занятий 
согласно циклограмме рабочего времени. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся, индивидуальный подход к 
преодолению речевых нарушений. 

Консультативно – просветительская работа 

Оказание консультативно-методической помощи учителям, родителям; 

проведение систематических консультаций и индивидуальных бесед с родителями и 
учителями; 

оказание помощи родителям в подборе речевого и наглядного материала для закрепления 
правильных произносительных навыков с детьми дома; 

Самообразование и методическая работа 

Участие в работе РМО учителей-логопедов. 

Участие в семинарах, конференциях, педагогических советах. 

Изучение новинок специальной литературы по вопросам оказания помощи детям, 
имеющим речевые нарушения. 

Изучение опыта учителей-логопедов. 

Изучение документаций, личных дел, характеристик, поведения ребенка с целью 
нахождения и выбора наиболее оптимального пути коррекции не только устной и 
письменной речи, но и личности в целом. 

Приобретение, разработка, изготовление учебно - дидактических пособий по 
предупреждению и устранению нарушений устной и письменной речи учащихся: 



 

- пополнение раздаточного материала новыми пособиями 

Продолжение изучения специальной литературы по теме самообразования: «Методы и 
пути преодоления дисграфии». 

  

Прохождение курсов повышения квалификации. 

Взаимосвязь со специалистам 

Диагностика различных сфер деятельности, определенных функций ребенка (Совместное 
проведение исследования: педагог-психолог исследует сенсорную сферу, познавательную 
сферу и мелкую моторику; Логопед уровень сформированности речевых навыков и 

артикуляционную моторику; Учитель начальных классов исследует общеразвивающие 
навыки по программе). 

Ознакомление учителей начальных классов с результатами диагностики. 

Привлечение администрации и классных руководителей к контролю за посещаемостью 

логопедических занятий. 

Посещение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

Сотрудничество с психологом школы. 

Направление детей (с согласия родителей) к психологу. 

Сотрудничество с медработником. 

Подготовка документации к ПМПК и направление на ПМПк (логопед, психолог и другие 

педагоги совместно составляют пакет документов). 

 

 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 
взаимодействия с учащимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 
психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 
отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферыи целенаправленное формирование высших 
психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно- 

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 
своему 



 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 
повышение социального статуса учащегося в коллективе, формирование и развитие 
навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 
адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 
планированию и контролю). 

 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
учащимся, единых для всех участников образовательной деятельности; 

консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 
приёмов работы с учащимся; 

консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
обучения ребёнка с ЗПР; 

консультирование родителей (законных представителей) по результатам
 проводимой коррекционно-развивающей работы, социализации учащихся. 

Информационно просветительская работа направлена: 

  

на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательной деятельности — учащимися, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками; 

проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей развития ребёнка с ЗПР. 

Работа с родителями в рамках деятельности ПМПк направлена на: 

 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательной деятельности 

 на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и школы 

 на повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 

План работы педагога-психолога с учащимися с ЗПР 

Цель: Психологическая поддержка детей и семей, воспитывающих ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья 

Задачи: 



 

1.Своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и нарушениями 
в развитии. 2.Предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 
ограниченными физическими и умственными возможностями, с ослабленным 
соматическим или нервно- психическим здоровьем. 3. Ориентация родителей, учителей и 
других лиц, участвующих в воспитании, в возрастных и индивидуальных особенностях 
психического развития ребенка.  

Направления в работе  

1. Изучение личных дел учащихся, медицинских карт, просмотр журналов.  

Сбор сведений об особенностях развития учащихся.   

2. Выявление запроса на оказание психологической помощи семьям с учащимся с 
ЗПР. Выявление запроса со стороны медицинского персонала и родителей на 
необходимость коррекционной работы с ребенком и его родителями.  

3. Наблюдение за учащимися, как на уроках, так и во внеклассной работе.
 Изучение личностных особенностей и особенностей поведения учащихся. 

4. Исследование учащихся с помощью различных психологических методик.
 Изучение личностных особенностей, мотивации обучения, развития 
познавательной деятельности учащихся. Анализ негативных изменений поведенческих 
реакций, эмоциональной сферы; проблем в общении; наличие страхов, комплексов, 
модели поведения «жертва».   

5. Изучение социально- психологического климата в классном коллективе, 
социального  статуса ребёнка. Изучение степени сплочённости в коллективе и 
его отношения к ребёнку. Место ребёнка в коллективе (лидер, предпочитаемый, 
пренебрегаемый или изолированный).  

6. Комплексное диагностическое обследование в процессе индивидуального 
консультирования семей.  

-Исследование семейной атмосферы; 

-Определение семейной ситуации  (кризисная или нет).  

7. Профилактическая и психокоррекционная 

работа индивидуально или(и) в специальных группах с детьми с ЗПР.  

Снятие нервно-психического напряжения; коррекция самооценки; развитие психических 
функций – памяти, мышления, воображения, внимания; преодолении пассивности; 
формирование самостоятельности, ответственности и активной жизненной позиции; 
преодоление отчуждённости и формирование коммуникативных навыков.   

8. Проведение родительского всеобуча  

- Повышение уровня психологической культуры эмоциональной сферы детско - 
родительских отношений, под которыми понимается совершенствование знаний, умений 
и навыков родителей при овладении чувственной психической, социальной составляющих 
эмоционального реагирования в детско - родительских отношениях у семей с 
ребенком коммуникацией.  



 

- Создание благоприятного психоэмоционального климата в семьях детей, вооружение 
родителей психолого-педагогическими знаниями с целью улучшения эмоционального 
климата в детско-родительских отношений. При этом мы выделяем следующее: 

• формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности; 

• формирование благоприятного эмоционального микроклимата в семье; 

• развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров, 
мешающих полноценному самовыражению; 

• формирование позитивных эмоциональных установок в сознании родителей; 

• оптимизация      родительски-детских      отношений; 

• совершенствование коммуникативных форм поведения; 

• формирование навыков адекватного общения с окружающим миром. 

Работа учителя – дефектолога с обучающимися ОВЗ. 

Цель работы: создание условий, для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, направленных на преодоление 

трудностей обучения, ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 
гармонизацию личности и межличностных отношений в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Задачи работы: 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 



 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР, 
целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

- осуществление комплексной диагностики и определение путей коррекции, наблюдение 
за динамикой психического развития в условиях коррекционной работы; 

- формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, 
развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 
успешной деятельности); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 
повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 
навыков социального; 

- расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении детей с миром вещей, 
явлений, их свойствами и качествами; 

- развитие мыслительных операций; 

- коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти; 

- обучение приёмам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, 
целенаправленности деятельности; 

- воспитание самостоятельности в работе; 

- формирование произвольной деятельности и развитие эмоционально-волевой сферы. 

- формирование навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу; 

- понимание характера ошибок при чтении и письме, счете и решении задач и умение их 
исправлять. 

- формирование сенсомоторных координаций; 

- ликвидация пробелов знаний. 

Проведение коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ЗПР по 
развитию познавательных процессов должно привести к: 

- освоению детьми с ЗПР адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования; 

- развитию социальных (жизненных) компетенций 

- уменьшению количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии; 



 

- развитию познавательной активности детей; 

- повышению учебной мотивации у школьников. 

- формированию высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей с ЗПР; 

- предупреждению физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок у 
обучающихся с ЗПР. 

Этапы работы: 

1. Изучение уровня развития высших психических функций учащихся. 

2. Подбор необходимого диагностического инструментария. 

3. Планирование, организация работы. 

4. Мониторинг результатов работы. 

5. Регуляция и корректировка работы. 

Планируемые результаты коррекционной работы с учащимися с задержкой 
психического развития на уровне начального общего образования 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с
 задержкой психического развития: 

1. успешно адаптируются в школе; 

2. проявляют познавательную активность; 

3. умеют выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 
решению поставленных задач; 

4. имеют сформированную учебную мотивацию; 

5. ориентируются на моральные нормы и их выполнение; 

6. организуют и осуществляют сотрудничество с участниками образовательных 

отношений. 

 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

• дифференцируют информацию различной модальности; 

• соотносят предметы в соответствии с их свойствами; 

• ориентируются в пространственных и временных представлениях; 

• владеют приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

• выполняют основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 
сравнение, классификация); 

• адекватно относятся к образовательной деятельности; 

• работают по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 



 

• контролируют свою деятельность; 

• адекватно принимают оценку взрослого и сверстника; 

• понимают собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 

• контролируют свои эмоции, владеют навыками саморегуляции и самоконтроля; 

• владеют навыками партнерского и группового сотрудничества; 

• строят монологическое высказывание, владеют диалогической формой речи; 

• используют навыки невербального взаимодействия; 

• выражают свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 
речевого этикета; 

  

• используют речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

• правильно произносят и умеют дифференцировать все звуки речи; 

• владеют представлениями о звуковом составе слова и выполняют все виды 
языкового анализа; 

• имеют достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирают 
синонимы и антонимы, используют все части речи в процессе общения; 

• правильно пользуются грамматическими категориями; 

• правильно пишут текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдают 
пунктуацию; 

• правильно читают текст целыми словами, пересказывают его и делают выводы по 
тексту; 

• активно пользуются речью в процессе общения с окружающими, используют речь 
для передачи информации собеседнику, задают вопросы, владеют диалогической и 
монологической речью. 

Программа воспитания. 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитания МБОУ Лисковская СОШ разработана: 

• на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., 
№ 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

на   основе   Федерального   закона   от   04.09.2022г   №371-ФЗ   "О   внесении   
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 



 

• стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 
372 "Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 
образования"(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 

"Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 
образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 
"Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 
образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228) 

• Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 года 
№ АБ- 1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в 
соответствии с примерной программой воспитания, одобренной решением федерального 
учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 
3/22). 

Федеральная рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) служит 
основой для разработки рабочей программы воспитания ООП НОО, ООП ООО, ООП 
СОО. Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 
образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 
программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 
профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 
деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 
определённых ФГОС; 

Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в 
том числе советов обучающихся), советов родителей. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 
семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 
воспитания. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 
принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм 
и ценностей; 

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся. 

Воспитательная деятельность в МБОУ Лисковская СОШ планируется и осуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающие актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовывать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. Участниками образовательных отношений являются 



 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители(законные 
представители),представители иных организаций, участвующие в реализации 
образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке   или   обновлении   рабочей   программы   воспитания   её   содержание,   
за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 
образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 
обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 
образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое
 изучение отдельных     учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Приложение — календарный план воспитательной работы. 

Раздел I. Целевой 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 
содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 
которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 
компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 
ценности культуры, традиционных религий народов России. 

 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 
воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 
другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 
представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 
детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 
определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм 
и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 
общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России 
в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 



 

добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 
особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 
государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цели и задачи 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в 
школе: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 

 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 
выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 
применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 
нравственных поступков, социально значимых дел). 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС НОО ООО СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 
включают: 



 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 
учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 
деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания 

Программа воспитания          реализуется в       единстве учебной 

и воспитательной деятельности образовательной организации по основным направлениям 
воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся 
руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их 
основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию 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 
России, правовой и политической культуры. 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
формирование российского национального исторического сознания, российской 
культурной идентичности. 

3) духовно-нравственного воспитания   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) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 
культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 
лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 
образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с 
учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 
и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 



 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 
получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 
достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 
профессиональной деятельности. 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической 
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 
природы, окружающей среды. 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 
познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 
образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования В данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 
воспитании, развитии 

личности обучающихся, на достижение которых должна быть
 направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 
требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 
обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 
ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры 

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 родного края, 
своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 
региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 
ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях;  

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 
по возрасту социально значимой деятельности. 

 Духовно-нравственное воспитание 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 



 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 
людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 
языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей;  

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 
проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе;  

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность,
 соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом 
возраста. 

Трудовое воспитание 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 
ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 
на природу, окружающую среду; 



 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 
вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 
научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 
цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 
обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 
единственное внимание. 

Раздел II. Содержательный 

Уклад школы 

МБОУ Лисковская СОШ - это сельская школа, удаленная от культурных и научных 
центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются менее ста учащихся. Часть 
детей доставляется в школу на автобусе, т.к. живут в других деревнях. Ребята не всегда 
могут участвовать в мероприятиях, потому что это связано с расписанием движения 
школьного автобуса. В нашей школе обучаются дети из СРЦН. Очень часто это дети из 
неблагоприятных семей, и работа с родителями этих ребят затруднена. 

Нет ставок социального педагога, качество сети Интернет невысокое. Данные факторы не 
могут не вносить особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и  
положительные стороны. 

Социокультурная среда деревни более консервативна и традиционна, чем в городе, 
сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 
Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник 
воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

Сельская школа является не только образовательным, но и культурным центром деревни. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 
знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 
уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 
взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашей деревне, учились в 
этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия 
жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению 
доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и их 
родителями. 



 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 
контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 
виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 
учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

Таким образом, создавая   условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации 
на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской 
школы. 

В процессе воспитания сотрудничаем : СДК, ГБУ СРЦН «Мой семейный центр», 
Администрацией Кесовогорского МО, КДН и ЗП, ПДН ОВД Кесовогорского МО, СП 
«Центр внешкольной работы» МБОУ КСОШ, ДЮСШ, Кесовогорским краеведческим 
музеем, Центральной библиотекой Кесовогорского МО, Комитетом по делам молодежи 
при администрации Кесовогорского МО, другими сельскими школами округа. 

Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях, проводимых данными 
учреждениями и организациями. 

Активно принимаем участие в проектах Российского движения детей молодежи. 

В школе функционируют отряд волонтеров «Мечта» (соц.программа «Важное дело»), 
отряд ЮИДД, отряд «Молодая гвардия»ВПОД Юнармия, отряд «Санпост», спортивный 
клуб «ЛИС». 

Работает школьный краеведческий музей, школьный театр "Фантазия" 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 
школьников: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 
при нахождении в школе; 

• ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 
педагогов; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 
событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие: 

• ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 



 

• коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

• создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 
реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую функции. 

В школе – около 65 обучающихся. Увеличивается количество семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, состоящих на различных видах профилактического учета – семьи 
СОП, многодетные, опекаемые дети. Растет количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Наблюдается ежегодное движение числа детей среди 
обучающихся. Обусловлено тем, что часть обучающиехся проживает СРЦН "Мой 
семейный центр" 

Процесс воспитания в МБОУ Лисковская СОШ ориентирован на интеграцию урочной и 
внеурочной деятельности, дополнительного образования через создание событийного 
пространства в детско-взрослой среде. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В последнее время в обществе, семье, школе пришло понимание, что без возрождения 
духовности, основанной на наших православных корнях, невозможно процветание и 
дальнейшее развитие России. История нашей школы уникальна, в 2024 году юбилейная 
дата со дня основания – 45 лет. Мы храним память о тех замечательных людях, которые, 
когда-либо учились и работали в нашем учебном заведении на протяжении всех лет 

 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы основанные на 
практических наработках ОО по формированию целостной воспитательной среды и 
целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, определяемого как 
уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную,
 внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 
(законных представителей). При этом обеспечивая духовно- нравственное развитие 
обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям: Россия, 
многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, 
искусство, наука, религия, природа, человечество. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 



 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации, согласно Устава школы, Правилам внутреннего 
распорядка школы; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, кейсов и дискуссий; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр 

«Умники и умницы», викторины, тестирование кейсы, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

Олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др. Учебно-развлекательные 
мероприятия (конкурс- игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников. Предметные выпуски 
заседания клуба «Что? Где? Когда?», брейн-ринга,: квесты, игра-провокация, игра-

эксперимент, игра- демонстрация, игра-состязание, дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, помогает 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, оформления 
собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 



 

- создание гибкой и   открытой   среды   обучения   и   воспитания   с использованием 
гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем 

управления позволяет создать условия для реализации провозглашенных ЮНЕСКО 
ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», 

«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У 
обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 
ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать 
проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

Модуль « Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 
объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 
осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической,
 краеведческой, историко-культурной направленности; 

духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным
 религиозным культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 

интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

экологической, природоохранной направленности; 

художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного 
творчества разных видов и жанров; 

туристско-краеведческой направленности; 

оздоровительной и спортивной направленности. 

Информационно-просветительская деятельность. Курс внеурочной деятельности: 
«Разговоры о  важном»," Билет в будущее", "Семьеведение", "Добротолюбие","Моя 



 

семья", «Азбука православия». Занятия направлены на формирование
 соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 
ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Интеллектуальная и
 проектно-исследовательская деятельность. Курсы внеурочной деятельности  

«Юный медик», «Теория и практика написания сочинений», «Точка роста" 

«Школа точной мысли», «Практическая география», «За страницами учебника 
информатики», «Информатика в играх и задачах», "Финансовая грамотность". 

Художественно-эстетическая деятельность предполагает привитие эстетических 
ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства 
прекрасного. Работа ведется через реализацию различных форм взаимодействия с 
природой, организацию выставок детского рисунка, детских творческих работ, поделок, 
конкурсов, тематических классных 

часов, школьный театр "Фантазия" 

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Музейное дело», 
направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Вводится для привития детям привычек 
здорового образа жизни, их гармоничного психофизического развития, формирования 
мотивации к сохранению здоровья. Методами реализации выступают ведение 
просветительской работы, информирование о полезных и вредных привычках, 
приобщение школьников к физической активности в разных ее проявлениях. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Футбол», «Шахматная школа», 

«Баскетбол», направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 
работать в команде. 

Дополнительное образование в МБОУ Лисковская СОШ организовано через работу 
объединений дополнительного образования в рамках организации деятельности Центра 
«Точка роста», 

• Центр образования«Точка роста»: 

- естественнонаучное направление: цифровые лаборатории «Биоцифра». 

- физкультурно-спортивное направление:«Шахматы»;"Футбол", "Баскетбол". 

Школьный спортивный клуб «ЛИС» спортивно-оздоровительной направленности – 

«Спортивные игры». 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям  

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 



 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально- психологического комфорта; 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнерами школы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 
с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 
законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей развития 
каждого обучающегося в классе и создание условия для становления ребенка, как 
личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 
занять своё место в жизни. 

Важное место в работе классного руководителя занимает организация интересных и 
полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного   
ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализовываться, а с другой, 
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым   взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, 
события, проекты, занятия: 

- классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя), 
посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, 
стране, способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 
вкуса,   позволяющие   лучше узнать и полюбить свою Родину; 

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 
предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение 
конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; 
организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, 
позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения   здорового 
образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Немаловажное значение имеет: 

- формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», концерты для 
мам, бабушек, пап и т.п.; 

- становление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 
подготовку и проведение ключевого общешкольного дела по параллелям); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 
найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

- создание ситуации выбора и успеха. 

Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 



 

-составление социального паспорта класса 

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие
 личностные характеристики членов классного коллектива), 

- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

-деловая игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с обучающимися класса: 

- со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 
отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью обучающихся класса; 

- с учащимися, находящимися в состоянии стресса и дискомфорта; 

- с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 
свободным времяпровождением; 

- заполнение с учащимися «портфолио» с занесением «личных достижений» 
учащихся класса; 

 - предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение 

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность в классе. 

Классный руководитель работает в тесном сотрудничестве с учителями 
предметниками. 

Модуль"Трудовое воспитание" 

Трудовое воспитание в школе реализуется через следующие виды и формы 
воспитательной деятельности: 

Учебный труд: 

• умственный труд на учебных занятиях по учебным предметам, курсам и модулям, 
занятиях внеурочной деятельности; 

• физический труд на учебных занятиях по труду(  технологии). 

• учебный курс "Агробиология" 

Общественно-полезный труд: 

• шефство над младшими; 

• благоустройство класса, школы, населенного пункта; 

• благоустройство пришкольной территории: разбивка клумб, посадка деревьев и 
уход за ними т.п.; 

• шефство над историческими памятниками; 

• экологические субботники; 

• Волонтерские акции в рамках ДСП "Важное дело" 

Производительный труд: 



 

• трудовые отряды в лагере труда и отдыха; 

• деятельность на пришкольном учебно-опытном участке. 

• трудовая деятельность в библиотеки 

Самообслуживающий труд: 

• самообслуживание; 

• подготовка рабочего места к уроку,уборка и поддержание порядка на рабочем 
месте; 

• дежурство в классном кабинете; 

• дежурство по школе, по столовой; 

• уборка мусора на пришкольной территории. 

Модуль «Работа с родителями/законными представителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 
лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи и школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса 
едины и находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что 
родители сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи. 

Необходима организация работы по выявлению родителей (законных представителей), не 
выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется 
систематически и в течение всего года. Используются различные формы работы: 

- выявление семей группы риска при обследовании материально-

бытовыхусловий проживания обучающихся школы; 

- формирование банка данных семей; 

- индивидуальные беседы; 

- заседания Совета профилактики; 

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия с КДН и ПДН; 

Профилактическая работа с родителями предусматривает оптимальное педагогическое 
взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через 
систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями - 
День семьи, День матери, День отца, мероприятия по профилактике вредных привычек, 
родительские лектории и т.д. 

Кроме работы по просвещению и профилактике в школе проводится активная работа для 
детей и их семей по создание ситуации успеха, поддержки и развития творческого 
потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 



 

- Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 
вопросов воспитания и социализации их детей; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 
родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по вопросам 
здоровьясбережения детей и подростков; 

-взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, 
предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 

На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 

 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление. 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ Лисковская СОШ 
заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих 
инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для 
включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-

значимую деятельность. Поддержка детского самоуправления в школе помогает 
педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации Участие в самоуправлении даёт 
возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить 
опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует 
личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета школьников; 

• через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 
мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню знаний, к 
Дню Учителя, посвящение в «первоклассники», «пятиклассники», к Дню матери, «Папа, 



 

мама, я – спортивная семья», «Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в 
рамках профориентационной работы. 

• через работу школьного медиацентра, в который входят: 

 школьная интернет-группа МБОУ Лисковская СОШ - разновозрастное сообщество 
школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 
группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 
организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 
школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 
диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 
обсуждаться значимые для школы вопросы; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров 
класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в 
походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 
участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
различного рода деятельности. 

Модуль «Профориентация» 

Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории – это важнейшая 
задача, стоящая перед старшеклассниками и выпускниками школ, и от того, насколько 
качественно, осознанно и своевременно она решается, зависит качество последующей 
социальной и профессиональной жизни человека. При этом необходимо, чтобы доступ к 
информационным ресурсам по профессиональному самоопределению имели не только 
жители крупных городов России, но и обучающиеся из отдаленных и труднодоступных 
территорий, вне зависимости от их социального статуса и жизненного контекста. 
Вследствие этого обеспечение профориентационной помощи с 2024г внедряется 
Профориентационный минимум для 6 -11 классов, главной целью которого является 
выстраивания системы профессиональной ориентации обучающихся, которая реализуется 
в образовательной, воспитательной и иных видах деятельности. 

Профориентационный минимум в МБОУ Лисковская реализуется на базовом уровне 
(рекомендованная учебная нагрузка – не менее 40 часов и реализуется в следующих 
форматах: 

Урочная деятельность. Она включает: профориентационое содержание уроков по 
предметам общеобразовательного цикла (физика, химия, математика и т.д.), где 
рассматривается значимость учебного предмета в профессиональной деятельности. Не 
предполагает проведение дополнительных уроков, проводится в рамках учебного плана. 
Урочная деятельность предполагает проведение профориентационно значимых уроков в 
рамках учебного предмета «Технология» (в части изучения отраслей экономики и 
создания материальных проектов. 



 

Внеурочная деятельность. Она включает: профориентационную онлайн-диагностику 
(диагностику склонностей, диагностику готовности к профессиональному 
самоопределению); профориентационные уроки; внеурочную деятельность "Билет в 
будущее", «Россия -мои горизонты», «Профориентация»; проектную деятельность; 
профориентационные программы; классные часы (в т.ч. с демонстрацией выпусков 
открытых онлайн-уроков «Шоу профессий»); беседы, дискуссии, мастер-классы, 
коммуникативные и деловые игры; консультации педагога и психолога; моделирующие 
профессиональные пробы в онлайн-формате , "Разговоры о важном", "Орлята России", 
"Семьеведение", "Добротолюбие", "Финансовая грамотность", "Точка роста", "ЮИДД", 
"Юный медик", "Практическая география", "За страницами учебника информатики", 
"Школа точной мысли", "Теория и практика написания сочинений", "Моя семья" 

Воспитательная работа. Она включает: экскурсии на производство, экскурсии и 
посещение лекций в образовательных организациях СПО и ВО, посещение 
профориентационной выставки, посещение профессиональных проб, выставок, ярмарок 
профессий,    дней    открытых    дверей в образовательных организациях СПО и ВО, 
открытых уроков технологии на базе колледжей, встречи с представителями разных 
профессий и др. Также она включает конкурсы профориентационной направленности (в 
т.ч. в рамках Российского движения школьников, Юнармии, реализации проектов «Россия 
– страна возможностей» и т.д.) 

Дополнительное образование. Оно включает выбор и посещение занятий в рамках ДО с 
учетом склонностей и образовательных потребностей обучающихся. "Музейное дело", 
театр "Фаназия", "Юная армия", "Шахматы", "Баскетбол", "Футбол" 

Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках такого 
взаимодействия проводится информационное сопровождение родителей обучающихся, 
проведение тематических родительских собраний, тематические рассылки по электронной 
почте и с помощью мессенджеров, в т.ч. о процессе профессионального самоопределения 
ребенка, тематические курсы (в т.ч. в формате онлайн) а также участие родительского 
сообщества во встречах с представителями разных профессий. 

Профильные предпрофессиональные классы. Это комплекс мероприятий из шести форм, 
который включает все вышеописанные форматы работы. Он предусматривает заключение 
партнерского соглашения с профессиональными образовательными организациями. 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих 
дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 
единый коллектив. В воспитательной системе нашей школы выделяются тематические 
периоды традиционных дел. Главные дела являются понятными, личностно значимыми, 
главное, в празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения 
ребенка. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 



 

патриотической, трудовой направленности),     ориентированные      на      преобразование      
окружающего      школу социума: «Безопасная дорога», акции «Георгиевская лента», 
«Бессмертный полк», "Свеча памяти" и т.д.: 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

• День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходит 
знакомство первоклассников и ребят, прибывших в новом учебном году в школу, с 
образовательной организацией. 

• Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет 
всем участникам образовательного процесса осознать важность преемственности 
«поколений» не только учащимися выпускных классов, но и младшими школьниками. 
Последние звонки в нашей школе всегда неповторимы, в полной мере демонстрируют все 
таланты наших выпускников, так как целиком и полностью весь сюжет праздника 
придумывается самими ребятами и ими же реализуется. 

• День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отношения к 
учителю, труду педагога через поздравление, творческих концертов. Данное мероприятие 
формирует доброжелательное отношение между обучающимися и педагогами, развитие 
творческих способностей учащихся. 

• Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами создают 
праздничное настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их способностей, 
учиться преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, продолжать 
выразительно и эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, играх. Работать над 
сплочением коллектива. 

• Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в 
митинге, в торжественном параде, смотр военной песни и строя «Статен и строен – 

уважения достоин». Совместно с родителями школьники являются участниками 
всероссийского шествия «Полк бессмертных». Такое общешкольное дело будет 
способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, 
развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над 
фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

торжественные      ритуалы -      посвящения,      связанные       с      переходом       
обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 
новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 
«Посвящение в первоклассники»,"Посвящение в Орлята",  «Прощай начальная школа», 
«Посвящение в пятиклассники», церемония вручения аттестатов, открытие спортивного 
сезона и т.д.: 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности 
детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: Фестиваль 
«Ярмарка талантов». 



 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих 
дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 
единый коллектив. В воспитательной системе нашей школы выделяются тематические 
периоды традиционных дел. Главные дела являются понятными, личностно значимыми, 
главное, в празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения 
ребенка. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 
обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 
дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реализуются через: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнёрами общеобразовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 
предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 



 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 
слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 
биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 
науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально- психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно- эстетической средой школы как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 
общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 
изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 
истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 
культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 
местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 
деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 
Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 
России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 
культуры народов России); 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 
пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 
исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 
«мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на 
прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в 
истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 
этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 



 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 
обучающихся и т. п.; 

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 
(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 
повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 
озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 
использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 
их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 
территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 
профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Модуль Социальное партнерство (сетевое взаимодействие) 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 
требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 
дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие 
творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. Однако, следуя новым 
стандартам образования, для создания «идеальной» модели выпускника рамки 
воспитательного пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть организовано 
целостное пространство духовно-нравственного развития обучающихся. 



 

Этому способствует: 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, 
родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на 
которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 
образования, региона, страны; 

- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, 
как основных учебных заведений, так дополнительных и высших; 

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по 
сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность максимального 
раскрытия творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить 
себя оптимальным образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы, 
приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но 
и серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы 
теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные 
официальной статистики и результаты специальных научных исследований 
свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков стали характерны не только 
широкая распространенность вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним. В 
современной, быстро меняющейся экологической обстановке в России, возможности 
распространения среди подростков образа жизни сопряженного с риском для здоровья, 
становятся все более широкими. 

Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении 
различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому 
одной из форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к 
здоровому образу жизни является просвещение. Подросткам необходима информация 
квалифицированных специалистов по интересующим их вопросам. 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, 
курсовой подготовки гражданской обороны является формирование у обучающихся 
МБОУ 

«Лисковская СОШ » ценностного отношения к собственному здоровью и собственной 
безопасности, основанного на знании своих потребностей, особенностей развития, и 
выработанного в процессе занятий, индивидуального способа здорового образа жизни. 

Деятельность МБОУ «Лисковская СОШ» по формированию у обучающихся культуры 
здорового и безопасного образа жизни, по вопросам гражданской обороны, обеспечения 
первичных мер формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 
снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько направлений: 



 

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация 
просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 
образовательного процесса. 

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с 
обучающимися «группы риска»; 

- разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обороны». 

На внешнем уровне: 

- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики 
Кесовогорского муниципального округа, проведение профилактических бесед, тренингов; 

- беседы с инспектором ПДН по вопросам профилактики; 

- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, 
лечебных учреждений. 

- участие в муниципальных   соревнованиях: по правилам   дорожного
 движения «Колесо безопасности», Сан посты, "Лыжня России" и др. 

На школьном уровне: 

- разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в школе, «Уроки 
мужества»; 

- участие в военной эстафете «Зарница», «Во славу Отечества»; 

- работа с призывной комиссией. Сбор обучающихся (юноши 9 кл.) для прохождения 
приписной комиссии и медицинского освидетельствования; 

- тематические мероприятия,   приуроченные к празднику «Всемирный день 
гражданской обороны»; 

- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о 
россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества»; 

- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной 
безопасности (комплекс мероприятий); 

- проведение профилактических мероприятий, посвященные Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам», профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи 
младшим школьникам. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся 
и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 



 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 
подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 
органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 
гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 
Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 
людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 
помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся 
в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями 
и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 
участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

Действующее на базе школы детского общественного объединения - это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 
19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5). 

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - программа «Орлята России» – 

уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников 
младших классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. Участниками 
программы 

«Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники 
из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят 
образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной 
работы, где «один за всех и все за одного». 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых 
действий» в таких как: День знаний, День учителя, День народного единства, День 
матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, День защитника Отечества, День 
космонавтики, Международный женский день, День Победы, День защиты детей. 

Модуль «Школьное медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными школьниками и 
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся 



 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных видов и 
форм деятельности: 

• библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной 
культуры личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной 
работе с источниками информации. Используемые формы: традиционные формы 
виртуальные экскурсии и путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, 
уроки – персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, литературные 
путешествия, конференции с элементами игровой деятельности. Также применяется и 
нестандартные формы урок-информация, урок-размышление, урок – диспут, урок-

презентация, урок-видео-путешествие. 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно- технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, конкурсов, 
спектаклей, капустников, вечеров. 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 
газету и инстаграм) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 
общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 
самоуправления; 

• школьная интернет-группа МБОУ «Лисковская СОШ » - разновозрастное 
сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 
соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 
образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 
общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности Общие требования к 
условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 
значимые виды совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 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 достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 



 

учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 
Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 
гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение 
классных руководителей, которое помогает учителям школы разобраться в нормативно-

правовой базе в потоке информации, обеспечивающей успешный воспитательный процесс 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно- 

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации 
рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров: 

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на 
работу педагогических работников (работа школы наставничества); 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и 
по вопросам классного руководства); 

- контроль оформления учебно-педагогической документации; 

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и 
другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся; 

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 
воспитания; 

- участие в работе городских и региональных методических объединений 
представление опыта работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического
 семинара по духовно- нравственному воспитанию. 

С 2023 г. в школе введена должность Советника директора по воспитательной работе по 
инициативе Министерства просвещения в рамках проекта «Патриотическое воспитание 
граждан РФ». 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить 
одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим 
ценностям — ценность Учителя. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей 
программы воспитания в образовательный процесс. 

Обеспечение использования педагогами методических пособий,
 содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по учебно-воспитательной 
работе Создание рабочей программы воспитания на 2024-2025 г. с приложением плана 
воспитательной работы школы на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 



 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации
 новых направлений программ воспитания. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО 

Сайт, на котором будут отражены реальные результаты программы воспитания 
https://liskovskaya69.tverschool.ru/ 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями. 

В настоящее время в ОО, получает образование примерно 10% детей с ОВЗ и детей 

инвалидов во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на 
равных, со всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда. Эти дети 
находятся под пристальным контролем классных руководителей 

. Они имеют возможность участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в 
работе органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных 
мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их 
участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом, формируется их 
личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в 
команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 
ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 
успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся,
 содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 
медикосоциальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому 
состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм 
работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся 



 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 
активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции 
и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся). В школе практикуются общешкольные линейки и праздники в честь 
победителей различных конкурсов и олимпиад. 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение 
обучающихся участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя; 

- в школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения (конкурс 
«Класс года» во всех уровнях образования) 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители (законные 
представители) обучающихся, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 
ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

В ОО организована деятельность по ведение портфолио обучающих. Портфолио может 
включать признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 
деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ 
и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио ведется 
портфолио школы. 

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие ступени 
рейтинга в школе. 

3.5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 



 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

Условия организации воспитательной работы по триместрам составляющим: 

-нормативно-методическое обеспечение; 

-кадровое обеспечение; 

-материально-техническое обеспечение; 

-удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной работы по следующим направлениям: 

- реализация внеурочной деятельности; 

- реализация воспитательной работы классных руководителей; 

- реализация дополнительных программ; 

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, 
анкетирование. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного    развития     школьников     каждого     класса,     их     достижения     в 
конкурсах и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных отношений 
качеством результатов воспитательной работы. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 
по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. 
Диагностический инструментарий: «Методика диагностики нравственной 
воспитанности», «Методика диагностики личностного роста школьников», «Методика 
диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной 
самооценки» 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над. чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 



 

Диагностика «Творческие достижения школьников». Классные руководители проводят 
учет результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, 
благотворительных акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. В 
качестве инструмента оценки 

- таблица достижений. Она позволит систематизировать сведения, для их анализа. В 
таблицу педагоги внесут результаты участия детей в мероприятиях различного уровня 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются сводную по школе. Это дает 
возможность анализировать результативность участия школьников в различных 
конкурсах по всем направлениям воспитательной деятельности. 

Состояние организуемой   в   школе   совместной   деятельности   детей   и   взрослых. 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и школьники качеством 
образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование. 

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной 
деятельности. Пусть оценят три показателя: качество организации внеурочной 
деятельности; качество воспитательной деятельности классного руководителя; качество 
допобразования. 

Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности результатами 
воспитательной работы. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 



 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 
проект направленных на это управленческих решений. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при 
его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 
советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной 
организации. 

Ожидаемые конечные результаты 

1. Совершенствование статуса конкурентно способного образовательного 
учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых 
неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 
стремление к взаимодействию в традициях русской православной культуры через 
расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством 
интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 
обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение 
современных воспитательных технологий, применение эффективных механизмов 
социализации, формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных 
принципов воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 
которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, 
формирование нового знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных 
условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к 
взаимодействию в традициях русской культуры. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

уровень начального общего образования 
Дела, события, 
мероприятия 

классы Ориентиров
о 

чное 
время 

проведен
ия 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

1.Модуль «Урочная деятельность» 

Согласно Рабочих программ учебных предметов 



 

Оформление стендов (предметно-
эстетическая среда, 
наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной 

направленности) 

1-4 сентябрь, 
в течение 

года 

учителя, кл. руководители 

Игровые формы учебной 
деятельности 

1-4 в течение 
года 

учителя, кл. руководители 

Интерактивные формы учебной 
деятельности 

1-4 в течение 
года 

учителя, кл. руководители 

Содержание уроков (по плану 
учителя) 

1-4 в течение 
года 

учителя, кл. руководители 

Всероссийский урок безопасности 
(урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1-4  кл. руководители 

Международный день 
распространения грамотности 
(информационная минутка на 
уроке русского языка) 

1-4  учителя, кл. руководители 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный ко 
Дню гражданской обороны 
Российской Федерации) 

1-4  учителя, кл. руководители 

День рождения Н.А. Некрасова 
(информационная 
минутка на уроках литературы) 

3-4  учителя, кл. руководители 

Интерактивные уроки родного 
русского языка к 
Международному дню родного 
языка 

1-4  учителя, кл. руководители 

Всемирный день иммунитета 
(минутка информации на 
уроках биологии) 

1-4  учителя, кл. руководители 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (День пожарной 
охраны) 

1-4  учителя, кл. руководители 

День государственного флага 
Российской Федерации 

1-4  учителя, кл. руководители 

 

 

День славянской письменности и 
культуры 

2-4  учителя, кл. руководители 

Предметные недели (по графику) 1-4 в течение 
года 

учителя, кл. руководители 

2.Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Реализация внеурочной 

деятельности согласно учебного 

плана 

1-4 в течение 
года 

руководитель Центра «Точка роста», педагог организатор, педагоги
дополнительного образования, советники по воспитательной
работе 

Экскурсия в Центр «Точка роста» 1-4  руководитель Центра «Точка роста» 



 

Запись в объединения
 дополнительного
 образования 
Центра «Точка роста» 

1-4  руководитель Центра «Точка роста» 

Спортивные соревнования по 
футболу 

3-4  учитель физкультуры, кл. руководители 

Участие в муниципальном 
выставке-конкурсе на лучшую 
новогоднюю поделку 

1-4  СП "Центр внешкольной работы" 

Спортивные соревнования 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья» среди 1-4-х классов 

1-4  МБУ ДО ДСЮШ 

Шахматный турнир 3-4  учитель физкультуры 

Спортивные соревнования по 
футболу 

3-4  учитель физкультуры 

Соревнования среди1- 4-х классов 
«Веселые старты» 

1-4  учителя физкультуры, кл. руководители 

Легкоатлетическая эстафета в 
честь Дня Победы 

1-4  учителя физкультуры, кл. руководители 

"Добротолюбие"/ «Моя семья» 1,3 в течение 
года 

Карасёва И. Ю. 

"Моя семья"/ «Добротолюбие» 2,4 в течение 
года 

Матвеева О. А. 

«Азбука православия» 1-4 в течение 
года 

Цюркало И.А. 

"Информатика в играх и задачах" 1-4 в течение 
года 

Быкова Н. А. 

"ЮИДД" 2 - 4 в течение 
года 

Савина А. Ю. 

"Вырасти здоровым" 1-4 в течение 
года 

Бадялкин А. В. 

          Модуль «Классное руководство» 

Поднятие флага. Гимн. В/Д 
«Разговор о важном» 

1-4 каждый 

понедельник
, 1 уроком в 

течение года 

классные руководители 

Месячник безопасность 1-4 сентябрь классные руководители 

Проведение классных часов, 
участие в Днях единых действий 

1-4 в течение 

года 

классные руководители 

 

 

 

Проведение инструктажей с 
обучающимся по ТБ, ПДД, 
ППБ 

1-4 в течение 
года 

классные руководители 

Изучение классного коллектива 1-4 в течение 
года 

классные руководители 

Ведение портфолио с 
обучающимися класса 

1-4 в течение 
года 

классные руководители 

Классные коллективные 
творческие дела 

1-4 в течение 
года 

классные руководители 



 

Праздник «Посвящение в 
первоклассники» 

1  классные руководители 

Реализация программы
 внеурочной
 деятельности с 

классом 

1-4 по 
расписанию, 
в 
течение года 

классные руководители 

Консультации с учителями-
предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

1-4 по запросу классные руководители, учителя-предметники

Модуль «Работа с родителями/законными представителями» 

Классные родительские собрания 1-4 1 раз в 
триместр 

классные руководители 

Индивидуальные беседы с 

родителями «группы риска», 
неуспевающими 

1-4 по запросу классные руководители 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

Праздник «День учителя» 1-4  заместитель директора по ВР, педагог
организатор, советники по воспитательнойработе, кл. руководители

Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню народного 
единства (акция «Окна России», 
«Флаги России») 

1-4  педагог-организатор, советники по
воспитательной работе, кл. руководители 

Праздник «День матери» 1-4  кл. руководители 

Участие в акции «Каждой птичке 
– по кормушке» 

1-4  кл. руководители 

Участие в новогодних 
мероприятиях (квест, хороводы, 
спектакли) 

1-4  заместитель директора по ВР, советники по
воспитательной работе, кл. руководители 

Участие в спортивно-игровой 
программе «Есть такая 
профессия Родину защищать» 

3  заместитель директора по ВР, классные
руководители 

Марафон «Неделя психологии в 
образовании» 

1-4  заместитель директора по ВР, классные
руководители 

Концерт, посвященный 
Международному женскому дню 
8 
Марта 

1-4  заместитель директора по ВР, педагог
организатор, кл. руководители, педагоги 

 

 

 

Участие в мероприятиях,
 посвященных
 Дню 
Космонавтики 

1-4  кл. руководители 

Участие в мероприятии, 
посвященное празднованию Дня 

Победы (торжественный марш, 
строевая подготовка, 

1-4  заместитель директора по ВР, педагог организатор, кл. руководители,
педагоги 



 

изготовление открыток для 

ветеранов Великой 
Отечественной войны) 

Праздник «Последний звонок» 

(участие первоклассников) 
1  заместитель директора по ВР, советники повоспитательной работе,

 кл. руководители, 
педагоги 

Торжественная линейка,
 посвященная
 окончанию 
начальной школы «Прощай, 
начальная школа!» 

4  заместитель директора по ВР, кл.
руководители, педагоги 

Акция "Спешите делать добро" 1-4  Заместитель директора ВР , кл руководители
                                                        Модуль "Трудовое воспитание" 

Умственный труд на учебных 
занятиях по учебным предметам, 
занятия во внеурочной 
деятельности 
 

1-4  в течение 
года 

классные руководители, учителя-предметники

Физический труд на учебных 
занятиях по труду(технологии) 

1-4 в течение 
года 

классные руководители, учителя-предметники

Благоустройство класса, школы. 1-4 в течение 
года 

классные руководители, учителя-предметники

Экологический субботник 1-4 в течение 
года 

классные руководители, учителя-предметники

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные мероприятия, в 
том числе организуемые 

совместно с
 социальными
 партнёрами 

общеобразовательной 

организации 

1-4 в течение 
года 

классные руководители, социальные партнеры

Внешкольные тематические 
мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым 

в общеобразовательной 

организации учебным предметам, 
курсам, модулям 

1-4 в течение 
года 

классные руководители, учителя-предметники

Экскурсии, (в музей, картинную 
галерею, технопарк, на 
предприятие и др.) 

1-4 в течение 
года 

классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

    



 

Оформление внешнего фасада 
здания, класса, холла при входе в 

общеобразовательную 

организацию государственной 

символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб) - 

изображениями символики 

Российского государства в 
разные периоды тысячелетней 

истории, исторической 

символики региона. 
Оформление школьного уголка - 

(название, девиз класса, 
информационный стенд), уголка 

безопасности 

1-4 авгус
т- 

сентяб
рь 

заместитель директора по ВР, педагог организатор, кл. руководители

Размещение карт России, 
регионов, муниципальных 

образований (современных и 

исторических, точных и 

стилизованных,
 географи
ческих,
 природн
ых, 
культурологических, 
художественно оформленных, в 
том числе материалами, 
подготовленными 

обучающимися) 

1-4 по мере 

необходимо
ст и 

педагог-организатор, кл. руководители 

Организацию и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 
государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 каждый 

понедельник
, 1 

уроком 

заместитель директора по ВР, Советник по ВР,кл. руководители

Подготовка и размещение 

регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных 

предметных областях, 
демонстрирующих их 

способности, 
знакомящих с работами друг друга 

1-4 по 
плану 

кл.ру
к. 

кл. руководители 

Организация и поддержание в 

общеобразовательной 

организации звукового 

пространства позитивной 

духовно- нравственной,
 г
ражданско-патриотической 

воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, 

1-4 по мере 

необходимо
ст и 

заместитель директора по ВР, педагог организатор, кл. руководители



 

информационные сообщения), 
исполнение гимна 
Российской Федерации 

Оформление и обновление «мест 

новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), 
содержащих в доступной, 
привлекательной форме 

новостную информацию 

позитивного гражданско- 

патриотического, духовно-

нравственного содержания, 
фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся 

1-4 в течение 
года 

заместитель директора по ВР, Советник по ВР,кл. руководители

Оформление, поддержание, 
использование в воспитательном 
процессе «мест гражданского 
почитания» в помещениях 
общеобразовательной 
организации или на 

прилегающей территории для 

общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в 

истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, 
памятных досок 

1-4 по мере 

небходимос
ти 

заместитель директора по ВР, Советник по ВР,кл. руководители

Поддержание эстетического
 вида и
 благоустройство 
здания, холлов, классов,
 доступных и
 безопасных 

1-4 в течение 
года 

заместитель директора по ВР, Советник по ВР,
кл. руководители 

рекреационных зон,
 озеленение
 территории
 при 
общеобразовательной 
организации 

   

Оформление, поддержание и
 использование
 игровых 

пространств, спортивных и
 игровых
 площадок, зон 

активного и тихого отдыха 

1-4 по мере 

необходимо
ст и 

заместитель директора по ВР, Советник по ВР,кл. руководители

Поддержание в библиотеке 

стеллажей свободного 

книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, 

1-4 в течение 
года 

библиотекарь 



 

педагоги выставляют для 

общего использования свои 
книги, брать для чтения другие 

Оформление пространств 
проведения значимых событий, 
праздников, церемоний,
 торжественных
 линеек, 
творческих вечеров 

(событийный дизайн) 

1-4 по мере 

необходимо
ст и 

заместитель директора по ВР, Советник по ВР,кл. руководители

Обновление материалов 
(стендов, плакатов, инсталляций 

и др.), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для 
воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе 

общеобразовательной 

организации, актуальных 
вопросах профилактики и 
безопасности 

1-4 по мере 

необходимо
ст и 

заместитель директора по ВР 

 

                                 Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)» 

Игровая программа в рамках
 Всероссийской акции, 
посвященной Дню народного 
единства 

4 2 неделя 
ноября 

сДК, РДК 

Спортивно-игровая программа в 
рамках Всероссийской 
акции, посвященной Дню 
защитника Отечества 

3 3 неделя 
февраля 

МБУ ДО ДЮСШ 

Проведение акций «Окна 
России», «Георгиевская лента», 
«Свеча памяти» в рамках
 Всероссийской
 акции, посвященной 

Дню Победы» 

1-4 май СП "Центр внешкольной работы" 

Мероприятия на период
 работы
 пришкольного 

оздоровительного лагеря (по 

отдельному графику) 

1-4 июнь сДК, РДК 

          «Профилактика и безопасность» 

Месячник безопасности
 жизнедеятель
ности (профилактика ДТП, 
пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
беседы, классные часы по ПДД, 
ПБ) 

1-4 сентябрь преподаватель-организатор, классныеруководители

Акция "Международный день 
отказа от курения" 

1-4  заместитель директора по ВР, 

 



 

Акция "Международный день 
борьбы с наркотиками" 

1-4 апрель заместитель директора по ВР, 

Всероссийский открытый урок по 
ОБЖ 

1-4  преподаватель-организатор, классные
руководители 

    

Рейд по проверке наличия схем 
безопасного маршрута и 
наличия светоотражающих 
элементов у обучающихся 

1-4  преподаватель-организатор, Совет
обучающихся 

Открытые уроки по предмету 
ОБЖ с привлечением 
специалистов ПЧ «МЧС России» 

1-4 октябрь преподаватель-организатор, классные
руководители 

Объектовая тренировка
 эвакуации
 при
 угрозе 
террористического акта 

1-4 октябрь преподаватель-организатор, кл. руководители

Участие в муниципальной игре 
по правилам дорожного 
движения «Безопасное колесо» 

3  преподаватель-организатор, кл. руководители

День памяти жертв ДТП. Акция 
«Пусть дорога будет 
безопасной» 

1-4  преподаватель-организатор, кл. руководители

    

Участие в творческом
 конкурсе по
 безопасности 

дорожного движения «Дорожная 
мозаика» 

3 ноябрь преподаватель-организатор, кл. руководители

В рамках межведомственной 

профилактической акции «За 

здоровый образ жизни» -

 неделя оказания
 первой 
медицинской помощи 

1-4 апрель преподаватель-организатор, кл. руководители

Мероприятие, приуроченные к 
празднику «Дню пожарной 

охраны» (выставка техники, 
открытые классные часы с 

приглашение сотрудников 
пожарной охраны) 

1-4 апрель преподаватель-организатор, кл. руководители

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Вступление обучающихся в 
объединение РДДМ «Орлята 
России» (первичное отделение) 

1-4 в течение 
года 

советники по воспитательной работе,
классные руководители 

Дни единых действий: участие 

во Всероссийской акции, 
посвященной Дню знаний 

1-4  советники по воспитательной работе,классные руководители

Дни единых действий: участие 

во Всероссийской акции, 
посвященной Дню учителя 

2-4  советники по воспитательной работе,классные руководители

 



 

Дни единых действий: участие 

во Всероссийской акции, 
посвященной Дню народного 

единства 

1-4  советники по воспитательной работе,классные руководители

Дни единых действий: участие 

во Всероссийской акции, 
посвященной Дню матери 

1-4  советники по воспитательной работе,классные руководители

Дни единых действий: участие 

во Всероссийской акции, 
посвященной Дню Героев 

Отечества, кинопросмотр 

3-4  советники по воспитательной работе,классные руководители

Дни единых действий: участие 
во Всероссийской акции, 
посвященной Дню защитника 
Отечества 

1-4  советники по воспитательной работе,
классные руководители 

Дни единых действий: участие 
во Всероссийской акции, 
посвященной Международному 
женскому дню 

1-4  советники по воспитательной работе,
классные руководители 

Дни единых действий: участие 
во Всероссийской акции, 
посвященной Дню Победы 

1-4  советники по воспитательной работе,
классные руководители 

             Модуль «Школьные медиа» 

Библиотечные уроки. 
Ознакомительная экскурсия 

1-2  библиотекарь, кл. руководители 

Книжные выставки, стенды, 
информационные уголки 

освещающие деятельность
 в
 области
 гражданской 
защиты, правила поведения 
обучающихся 

1-4  библиотекарь, педагог-организатор 

Информационная и
 книжная
 выставка
 «День 

солидарности и борьбы с 
терроризмом» 

1-4  библиотекарь, педагог-организатор 

Кинолектории, посвящённые 
освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады и Дне 
памяти жертв холокоста 

1-4 январь педагог-организатор, классные руководители

Кинолектории, посвященные Дню 
защитника Отечества 

1-4 февраль педагог-организатор, классные руководители

Кинолектории (по 
предложенному плану) 

1-4 март Классные руководители 

Неделя детской книги. Комплекс 
мероприятий в рамках 
недели. 

1-4 апрель педагог-библиотекарь, классные руководители

Кинолектории, посвященные Дню 
Победы 

1-4 май классные руководители 

 

 



 

Организационный раздел. 

Учебный план МБОУ Лисковская СОШ 

                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план начального общего образования Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Лисковская средняя общеобразовательная школа (далее 
- учебный план) для 1-4 классов, реализующих адаптированную основную 
образовательную программу начального общего образования для обучающихся с ЗПР 
(вариант 7.1), соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»), 
фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Лисковская средняя общеобразовательная школа, 
разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом 
Федеральной адаптированной образовательной программой начального общего 
образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 
2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лисковская 
средняя общеобразовательная школа начинается 02.09.2024 и заканчивается 26.05.2025.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 

учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в 1 классе 
- 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 

уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 
наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание 
уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности 
либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем 
количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в 
середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 45 
минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:  



 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 
по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 
каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах 
- 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 
предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные 
недельные каникулы в феврале. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, 
обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лисковская средняя 
общеобразовательная школа  языком обучения является Русский язык. 

 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 
выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов не осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 
обучающимися части содержания (триместровое оценивание) или всего объема учебной 
дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за триместр осуществляется в 
соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по триместрам.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе триместра. Формы и 
порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 
периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лисковская средняя 
общеобразовательная школа.  



 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 
форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 
заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение адаптированных основных образовательных программ начального общего 
образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) завершается итоговой аттестацией. 
Нормативный срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса     

Физическая культура 1 1 1 0 

Итого 1 1 1 0 

ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Всего часов в год 693 782 782 782 

  



 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лисковская средняя 
общеобразовательная школа 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Орлята России 1 1 1 1 

Добротолюбие/Моя семья 1 1 1 1 

Азбука православия 1 1 1 1 

ЮИДД 1 1 1 1 

Точка роста 1 1 1 1 

Коррекционные занятия с 
педагогом-психологом 

0 0 0 1 

Коррекционные занятия с 
учителем-логопедом 

0 0 0 1 

Коррекционные занятия с 
учителем-дефектологом 

0 0 0 1 

ИТОГО недельная нагрузка 6 6 6 9 

 

 

Календарный учебный график 
 

Этапы 
образовательного 
процесса 

Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

1 

классы 

2 -4 

классы 

5 -8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

Начало учебного года 2 сентября 2024 года 

Продолжительность 
учебного года 

33 

недели 

34 

недели 

34 

недели 

34 недели 34 

недели 

34 недели 

Окончание учебного 
года 

26 мая 2025 года по приказу 
Минпросве 
щения РФ 

26 мая 

2025 

года 

по приказу 
Минпросвещен 
ия РФ 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Окончание работы 12.30- 

13.35 

13.35 - 

15.30 

15.30 15.30 15.30 15.30 

Режим работы в ГПД 09.00- 

15.30 

09.00- 

15.30 

    

Регламентирование 

образовательного 
процесса 

учебный год разбит на три триместра 

Продолжительность I триместр со 2 сентября по 30 ноября 



 

 

 

Система условий реализации программы начального общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её 
освоения; 

учебных занятий по 
триместрам и 
полугодиям 

II триместр с 1 декабря по 28 февраля 

III триместр с 1 марта по 26 мая 

Каникулы  

осенние с 26 октября 2024 г. по 4 ноября 2024г. (10 

дней) 

зимние С 29 декабря 2024г. по 8 января 2025г. (11 

дней) 

весенние С 22 марта 2025г. по 30 марта 2025г. (9 дней) 

Дополнительные 
каникулы 

с 15 
февраля 
2025г. 
по 23 
февраля 
2025г. 
(9 дней) 

    

Промежуточная 
аттестация 

 В конце каждого триместра 

Итоговая 

аттестация 

 апрель- 

май 
2025г. 

май 
2025г. 

по приказу 
Минпросве 
щения РФ 

май 
2025г. 

по приказу 
Минпросвещен 
ия РФ

 



 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Общее число педагогов – 16; из них учителей начальных классов -2 

высшее образование – 8 чел. (50 %); 

1- ая категория – 11 человек (73%); из них учителей начальных классов – 1; высшая 
категория – 1 человек (6 %); из них учителей начальных классов – 0; педагог-

наставник – 1 человек (6 %). 

Все учителя своевременно проходят курсы повышения квалификации по новым 
стандартам. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

В образовательном учреждении создана система методической работы, обеспечивающая 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 
введения Стандарта. 

4. Семинары участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ 
по проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских 
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации Стандарта. 



 

7. Участие педагогов в предметных и методических неделях, способствующих 
реализации Стандарта. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 
общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 
по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 
размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального общего образования осуществляется на 
основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 
доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 

и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости 
стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 
учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 
финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 
объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 
образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии со 
Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно 
для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 
местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 
нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 
местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы 
на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебнонаглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 



 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 
платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 
педагогического и административноуправленческого персонала 
образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 
самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 
местных бюджетов также включены расходы, связанные с организацией подвоза 
обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 
взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Материальнотехнические условия реализации основной образовательной 
программы 

Материальнотехническая база образовательного учреждения быть в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы образовательного учреждения и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным 
актом перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, соответствующие 
приказы и методические рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 
2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов; 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 
особенностей реализации основной образовательной программы в 
образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 
областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее 
основную образовательную программу начального общего образования, 
обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и 
оборудовано: 



 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 
работников; 

• помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 
техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 
изобразительным искусством; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 
и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, спортивными 
площадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 
детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, 
поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем 
программы повышения квалификации по использованию комплекта в 
образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 
образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 
(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 
традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 
объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты 
для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы 

и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся; его 
необходимости и достаточности; 

универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 
для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 
различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 
методик обучения); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 
режима работы участников образовательного процесса; 



 

согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления 
и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса; документкамеру, модульную систему 
экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга 
качества знаний; 

программную часть, включающую многопользовательскую операционную 
систему и прикладное программное обеспечение; 

электронные образовательные ресурсы по предметным областям. Материально-

техническая база ОУ: 

 2-х этажное кирпичное здание (год постройки-1979) на 200 человек, 

 11 учебных кабинетов 

 3 интерактивные доски, 9 проекторов 

 32 компьютера (10 компьютеров для учащихся в кабинете информатики, 9 - 
в информационном центре, каждый учебный кабинет оснащен компьютером с 
выходом в интернет.) 

 кабинет здоровья 

 информационный центр; интернет 

 библиотека (медиатека), 

 школьный музей, 

 центр детских инициатив, 

 кабинет логопеда, психолога, дефектолога, 

 помещение для социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, примыкающее к основному зданию, 

 столовая на 60 посадочных мест, 

 спортзал, 

 технические мастерские с наличием необходимого оборудования, 

 учебно- опытный участок – 0,25 га; 

 Отопление – централизованное; 

 Связь – телефонная – 8 48 274 24444 (учительская); мобильная – 

отсутствует; 

 В состав материальной базы кабинетов начальных классов 
входят: 

ноутбуки – 2 шт., подключенные к сети Интернет, интерактивный комплекс – 1, 



 

мультимедийная система – 1, 

принтер – 1. 

 

 

Создание в образовательном учреждении 

информационнообразовательной среды, соответствующей 
требованиям Стандарта 

 

№ 
п/п 

 

Необходимые средства 
Необходимое количество 
средств/ имеющееся в наличии 

 

I 

Технические средства ПК – 32 штук 

Ноутбуки – 3 

Интерактивная доска - 3 

 

II 

Программные 
инструменты 

Windows XP 

Windows 8 

Microsoft Office Excel 2007 

 

III 

Обеспечение технической, 
методической 

и организационной 
поддержки 

Организация «Андреев Софт» 

Сайт Тверьобр 

Интернет 

  Ростелеком 

 

 

 

IV 

Отображение образовательного процесса 
в информационной среде 

Создание презентаций 

Выход в интернет 

Организация 
видеоконференций 

Дистанционное обучение 

 

V 
Компоненты 

на бумажных носителях 

Наглядные пособия 

Методические пособия 

VI 
Компоненты на CD 

и DVD 

Учебные диски 

 



 

Система учебников «Школа России», на основании экспертных заключений РАН и 
РАО, 

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, охватывает все предметные области учебного плана ФГОС и включает 
следующие завершенные предметные линии: 

Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. в 2-х ч. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях 

Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. в 2-х 
частях 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 кл. в 2-х 
частях 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл. в 2-х 
частях 

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 кл. в 2-х 
частях 

Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2-х частях 

2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. в 2-х частях 

3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. в 2-х частях 

4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 2-х частях 

Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях 

4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 

2- х частях 

 

Завершенная предметная линия учебников «Технология»: 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 кл. 



 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 кл. 

3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 кл. 

4. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 кл. 

 

Завершенная предметная линия учебников «Музыка»: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл. 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл. 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. 

4.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. 
 

Завершенная предметная линия учебников 

1.«Изобразительное искусство»: 

         Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл. 

2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл. 
3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл. 

4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл. 

 

Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»: 

Матвеев А.П. Физическая культура. 1-4 кл. 

 

       Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»: 

1. Н.И.Быкова, Д.Дули. Английский язык. 2 класс. 

2. Н.И.Быкова, Д.Дули. Английский язык. 3 класс. 

3. Н.И.Быкова, Д.Дули. Английский язык. 4 класс. 

 

Завершенная предметная линия учебников «ОРКСЭ» Васильева О.Ю., Кульберг А.С., 
Корытко О.В. 

1 издание. Основы религиозной культуры и светской этики. Основы 
православной культуры. 4 класс. Учебник в 2 частях Часть 1, 2. 
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