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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

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

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

АООП разработана на основе образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации на базе МБОУ «Аверинская СОШ». 

Данная программа учитывает потребности и запрос участников образовательных 

отношений. А именно ориентирована на учащихся имеющих рекомендации центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ЦПМПК) или территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК): обучение по  

адаптированной основной общеобразовательной программе (АООП) начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР  (вариант 571. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ). 

АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Аверинская СОШ» разработана с учётом типа 

школы, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

 Общая информация о школе 

Адрес школы: 309141 Белгородская область, 
Губкинский район, ул. Центральная  

д. 27 тел.  8(47241)6-07-74 

e-mail: averino-school@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете: http:// aver.obr-gubkin.ru 

Год основания: 1991 

Лицензия: Лицензия на осуществление образовательной деятельно- 

сти: Серия 31Л01 №0001776 регистрационный номер 

8001 от 26 ноября 2015 года 

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации: №3912 

от 09 апреля 2015 года 31А01 №0000484 

Учредитель: Управление образования администрации Губкинского 

городского округа 

 

МБОУ «Аверинская средняя общеобразовательная школа» находится в 7 километрах от 

города Губкин, где функционируют: МБУЗ «Губкинская городская детская больница», 

детская поликлиника, плавательный бассейн «Дельфин», Дворец спорта «Кристалл», 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк» и «Орлёнок», детский парк развлечений 

«Чудо-Юдо-Град», Спасо-Преображенскийсобор 

. 



 

Школа тесно взаимодействует с окружающим ее социумом: проводятся совместные 

мероприятия профориентационной, социально-правовой, здоровьесберегающей, нрав- 

ственности, эстетической направленности. 

МБОУ «Аверинская средняя общеобразовательная школа» на протяжении ряда лет 

сотрудничает с учреждениями дополнительного образования и культуры, СК «Горняк», 

МБОУ ДОД «ДЮСШ», МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов», МБОУ ДОД «Станция 

юных техников», МБОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец», 

МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества», Губкинским местным 

отделением Российского Красного Креста. 

Наиболее тесное сотрудничество в рамках сопровождения детей с ОВЗ 

поддерживается с МБУ «Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи». 

Взаимодействие с библтотекой с. Аверино способствует эстетическому воспитанию 

учащихся, формированию читательской культуры, расширяет возможности для реализации 

индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка. 

Сотрудничество с городскими и районными СМИ позволяет сделать жизнь школы не 

только открытой, но и позволяет повысить уровень творческих компетенций учащихся. 

В плане методического сопровождения образовательных отношений налажено тесное 

сотрудничество с МБУ «Научно-методический центр». 

Медицинское обслуживание обучающихся  осуществляется на базе Аверинского 

ФАПА, где имеется всё необходимое медицинское оборудование. Библиотека имеет в своем 

фонде учебники, методическую литературу, художественную литератуу, брошюры и 

журналы. 

В школе работают социальный педагог, старшая вожатая, библиотекарь, деятельность 

остальных специалистов (логопед, психолог), осуществляется на базе МБУ «Центром 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

В школе реализуются программы трех уровней общего образования: начального, общего и 

среднего. Функционируют классы с углубленным изучением отдельных предметов. 

В образовательном учреждении сложился профессионально компетентный и рабо- 

тоспособный педагогический коллектив из 21 педагогического работника школы: 

           4 учителя награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

РФ»; 2  учителей награждены Почетными грамотами Министерства образования РФ; 

Коллектив школы работоспособен, методически грамотен. Средний возраст работающих в 

школе – 43,4 года. 

Учителя, реализующие образовательную деятельность на уровне начального общего 

образования имеют высшее образование (75%), 99,9% учителей имеют квалификационные 

категории (первую и высшую). При этом все учителя начальных классов и педагоги, 

работающие в начальной школе (физическая культура, иностранный язык) систематически 

повышают профессиональное мастерство на курсах повышения квалификации. 

Педагогические работники школы принимают участие в инновационной деятельности: 

осваивают новые технологии обучения и воспитания; активно работают в составе 

проблемных и творческих групп как на муниципальном, так и на школьном уовне. 

Педагоги школы уделяют значительное внимание воспитанию учащихся,  

Ежегодно пополняется материально-техническая база школы: приобретены новая мебель для 

кабинетов начальных классов, пополнен учебной и художественной литературой 

библиотечный фонд. 100% компьютеров объединены локальной сетью и подключены к сети 

Интернет, имеется интерактивная доска,  мультимедийные  проекторы  и принтеры.   

Функционирует официальный школьный сайт, который является одним из 

инструментов обеспечения учебной и внеурочной деятельности, а так же деятельности 

органов школьного самоуправления. Всё это позволяет наиболее эффективно внедрять 

информационно-коммуникационные  технологии   

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 



 

развития 
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов  освоения   АООП 

НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей 

области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического  

обследования, с учетом  ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 
с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся 

с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

структуре АООП НОО; 

условиям реализации АООП НОО; 

результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 



 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно- практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

принципы   государственной   политики   РФ   в   области     образования
1

 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы  образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно- практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 



 

принципы   государственной   политики   РФ   в   области     образования
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(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы  образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; принцип

 развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий  его  на  развитие  личности  обучающегося  и  расширение  его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры   

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

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

принцип сотрудничества с семьей. 

 

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ). 



 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством  создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, 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 её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения и преемсивенности качественного 

начального общего образования; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

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

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

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития 



 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. 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 представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре 

АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования
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(далее — ФГОС  НОО). Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение  особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР является психолого- педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная 

работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП  НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико- педагогического обследования, с учетом 

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

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

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация.  

. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

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

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 
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Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования  

всистематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с  дифференциацией этой категории обучающихся 

в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО 

(вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом. 

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 центральной нервной системы (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 и др.  Но  при 

этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 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
4
, так и 

специфические. 
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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; 

   сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации ; 

 . постепенное расширение образовательного пространства, выходящего  за пределы 

образовательной организации 

 Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности; 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной  помощи,  направленной 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 категорий 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; 

Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными 

потребностями»  



 

 

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, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

Самым  общим  результатом  освоения  АООП  НОО  обучающихся  с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных жизненных  

компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
5
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 
психического развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с 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, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 

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

деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 



 

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

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе, 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка 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 и т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в 

освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

достопримечательностей и других. 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

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

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

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО 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 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися 
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 



 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП  НОО 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 с ЗПР АООП НОО (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 в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и   итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

-упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

-упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

-в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в  медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения -недопустимыми являются 

негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

-дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 



 

-динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

-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: входную, промежуточную 

и итоговую диагностику, а также текущую диагностику. 

Входная 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. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени 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 эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальном уровне  школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики входной, текущей и итоговой 

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 ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка 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 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-медико-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. 

2.2. Содержательный раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО
6
. 

2.2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных 
учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, 

умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные 

знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 



 

действий; 

- описание  условий,  обеспечивающих  преемственность  про граммы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

установить ценностные ориентиры начального образования; определить состав и 

характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: описание 

ценностных ориентиров на каждом уровне образования; характеристики

 личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии  с  УМК «Школа 

России». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 
1.Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание — применение-анализ-синтез-оценка 

 

.В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

— составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

— сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

— избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

— многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению;  выбор необходимой стратегии; 

— «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

(Примеры формирования УУД на уроках русского языка в начальных классах.) 

Типовые задачи по формированию личностных универсальных учебных 
действий 

Задание №1. 

3-й класс. Урок русского языка по теме: «Глагол как часть речи. Значение и 

употребление в речи» 

На  доске записаны глаголы: терять, рушить,  умирать, плакать, воевать, 



 

гореть, голодать, мёрзнуть. 

Учитель: Обратите внимание, какие страшные глаголы войны. Становится неприятно и 

грустно. Кто со мной согласен? Давайте превратим глаголы войны в глаголы мира, т.е. 

глаголы в противоположные по значению. (Терять-находить, рушить-строить, умирать-

рождаться, плакать-смеяться, воевать-мириться, гореть-тушить, голодать-насыщаться, 

кушать, мёрзнуть- согреваться.) 

Учитель: 4 года шла война-это 1418 дней! 34 тысячи часов и более20 миллионов 

погибших людей! Если по каждому погибшему из 20 миллионов в стране объявить 

минуту молчания, страна будет молчать…32 года! 

В каждой семье не вернулся кто-то из родных. 

Я не напрасно беспокоюсь, Чтоб не 

забылась та война: Ведь эта память – 

наша совесть. Она, как сила нам 

нужна. 

Как можем мы сохранить память? (знать и помнить своих родных, 

воевавших, переживших это страшное время). 

Задание №2. 

3-й класс. Урок русского языка по теме: «Глагол как часть речи. Значение и 

употребление в речи» 

Учитель: Друзья, в начале урока вы предположили свои знания о глаголе и поставили 

себя на лестницу знаний. Сейчас, в конце урока, предлагаю вам опять оценить ваши 

знания и обозначить, где теперь вы находитесь. 

(у каждого ученика есть листочек с изображением лестницы знаний.) 

 
Типовые задачи по формированию регулятивных универсальных 

учебных действий 

Задание №1. 

2-й класс. Урок русского языка по теме: «Обобщение знаний о глаголе» Цель: уметь 

сравнивать свой ответ с эталоном, самостоятельно оценивать результат своей 

деятельности и вносить коррективы с учётом характера сделанных ошибок. 

Работа по учебнику с.81 упражнение 142 

(Запрещать, наказывать, одобрять, радовать) 

Учитель: прочитайте. Подберите к каждому из данных глаголов антонимы. Запишите 

антонимы парами. Проверьте себя по словарю антонимов. 

Задание №2. 

2-й класс. Урок русского языка. Вариант работы со словарным словом. Цель: уметь

 понимать и интерпретировать знаки, символы, рисунки, 

вносить коррективы с учётом сделанных ошибок. 

Учитель: отгадайте ребус, и вы узнаете новое словарное слово (ворона) 



 

Типовые задачи по формированию познавательных универсальных учебных действий 

Задание №1. 

3-й класс. Урок русского языка по теме: «Глагол как часть речи. Значение и 

употребление в речи» 

Учитель: прочитайте текст. На 

доске текст: 

Тёплое весеннее утро. Площадь в центре города. Очень много  людей. Яркие флаги, 

разноцветные шары. Парад. Военные оркестр, стройные ряды солдат, танки и ракеты. 

Учитель: Что-то увидели необычного в этом тексте? Почему изображаемый мир застыл, 

неподвижен? А теперь прочитайте второй текст. 

На доске ниже первого текста открывается второй текст: 

Наступило тёплое весеннее утро. На площади в центре города собралось очень много 

людей. Они танцуют и поют. Хлопают на ветру яркие флаги нашей страны, срываются в 

небо разноцветные шары. Начался парад. Военный оркестр играет марш. Стройными 

рядами маршируют солдаты, с грохотом едут танки и ракеты. 

Учитель: Как изменился текст? Почему неподвижная картинка как бы  ожила и даже 

зазвучала. Какая часть речи помогла в этом? 

Что без меня предметы? Лишь названия. А я 

приду – всё в действие придёт. 

Летит ракета. Люди строят здания. 

Цветут сады. И хлеб в полях растёт. 

Учитель: Итак, какая тема сегодняшнего урока? (Глагол.)[4] Задание 

№2. 

3-й класс. Урок русского языка по теме: «Глагол как часть речи. Значение и 

употребление в речи» 

Цель: уметь анализировать и синтезировать материал, составлять алгоритм. В ходе 

всего урока, ученики заполняют алгоритм. 

Последовательность действий по составлению алгоритма проста и логична: 

1. посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или 

предложение, которое является ключевым в раскрытии идеи, темы; 

2. вокруг записать слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, 

подходящие для данной темы; 

по мере записи появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым 

понятием 

 

 

Часть речи.  

Обозначает действие предмета 

 

 

Что делать? Что сделать? 

Сказуемое 



 

Не с глаголом раздельно 

 

Типовые задачи по формированию коммуникативных 

универсальных учебных действий Задание №1. 

3-й класс. Урок русского языка по теме: «Глагол как часть речи. Значение и 

употребление в речи» 

Учитель: обобщим наши знания о глаголе   в синквейне (такой вид работы 

обеспечивает  возможности  сотрудничества:  умение  слышать,  слушать   и 

понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, 

вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и 

эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.) 

Получилось: 

1. глагол 

2. живой, огнедышащий 

3. глагол часть речи 

4. обозначает, отвечает, действует 

5. действие 

Задание №2. 

3-й класс. Урок русского языка по теме: «Глагол как часть речи. Значение и 

употребление в речи» 

Учитель: Вы сидите в группах, а значит, будете работать в группах. Давайте вспомним 

правила работы в группе. 

Учитель: Посмотрите на доску. Прочитайте. 

Что вы можете сказать о словах, которые вы видите? (словарные, существительные...). 

Какие еще встретили орфограммы? (непроизносимая согласная, двойная согласная, 

парная согласная на конце слова, имена собственные). 

Спишите, вставляя пропущенные буквы. 

Взаимная проверка: поменяйтесь тетрадями со своими соседями. Возьмите зелёную 

ручку и будем исправлять ошибки (дети по очереди комментируют). 

Учитель: Посчитайте сколько ошибок. Поставьте оценку и отдайте работу хозяину 

(критерий оценивания на доске). 

описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по уровням общего образования в соответствии с УМК 

«Развивающая система Л.В. Занкова» и УМК «Школа России»;  

планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения  в 

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

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

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

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

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся   

системы   знаний   к   активному   решению   проблем   с  целью выработки определенных 



 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития

 общения, сотрудничества на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

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

 развитие ценностносмысловой сферы личности на

 основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного  отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 



 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обуча 

Структура АООП  НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

2.2.2. Программы отдельных учебных предметов Русский 
язык. 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

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

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

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

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

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

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

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

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

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

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

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

и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения. 

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

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

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 



 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов; 

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

(заглавная)   буква   в   начале   предложения,   в именах 

собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных 

        знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

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

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

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

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

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный 

ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий 

- глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Лексика. Понимание слова 

как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

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

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

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

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 



 

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

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

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

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

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

в  котором  употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

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

му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

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

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

имён прилагательных. 

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

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

числа. Склонение личных местоимений. 

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

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

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

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

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных  и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

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

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

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

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

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

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

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

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи — 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 перечень слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

мышь); 

  безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

        знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. Развитие речи. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

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

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему 

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

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

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

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения- рассуждения. 

2.2.2.2. Литературное чтение. 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание)



 

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

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

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

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

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

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

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

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

их с помощью интонирования. 

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

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

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

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

и др. 

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

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

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

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

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

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

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

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация,   иллюстрации. 

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

книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

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

компьютерные издания). 

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.   Работа с текстом 

художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

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

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

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

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

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



 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных 

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

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

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

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

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

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

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

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с  его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

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

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

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

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

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

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

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

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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



 

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

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

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России.      Произведения  

классиков  отечественной  литературы  XIX—ХХ  вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

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

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

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

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

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

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

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

опыта. 

2.2.2.3. Иностранный язык. 
Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее: 

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

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

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

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

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

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

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



 

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

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

характер, что умеет делать. 

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

занятия на уроках. 

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

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

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

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

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 

Диалогическая форма. 

Уметь вести: 

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

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

действию. 

2. Монологическая форма. 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать:  

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом  материале; 

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

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

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

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

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

активный словарь. 

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

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

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

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (therе is/ therе аге). Ударение 

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

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. 



 

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

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

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

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

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

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -оr, -tion, -ist, -ful,  -

ly, 

-tееn, -tу, -th), словосложение (роstсаrd), конверсия (р1ау — tо р1ау). Грамматическая

 сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, wherе, whу, hoу. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Не speaks Еnglish.), составным именным (Му familу is big.) и составным глагольным 

(I 1ikе tо danсе. Shе саn skatе wеll.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Не1р mе, р1еаsе.)   и   отрицательной   (Dоn’t   be  lаtе!)  формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is сold. It's fivе о’сlock.). Предложения с оборотом thеге is/thеге аге 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами аnd и but. Сложноподчинённые предложения с 

becausе. 

Правильные и неправильные глаголы в Ргеsеnt, Future, Раst Simplе (1ndefinitе). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tо bе. Вспомогательный глагол tо bе. 

Модальные глаголы саn, mау, must, hаvе tо. Глагольные конструкции I’d like tо .... 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

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

вопросительные, указательные this/these, that/thosе), неопределённые (sоmе, аnу — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (уеstегdау, tоmоггоw, nеvеr, usullу, оftеn, sometimes). Наречия степени (much, 

littlе, vегу). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее 

употребительные предлоги: in, оn, аt, intо, tо, from, оf, with. 

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

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

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

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

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

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; пользоваться языковой 

догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные  умения и универсальные учебные действия 



 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

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

родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и 

предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

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

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

2.2.2.4. Математика и информатика. 
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. Составление числовых последовательностей (цепочек). 

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. Арифметические действия 

с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 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. Отношения 

«больше (меньше) на…» и «больше (меньше) в…». 

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   при   

равномерном  прямолинейном 

движении; объём всей работы, время, производительность труда; количество товара, его цена 

и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая 

запись, схема, таблица, график, диаграмма). 

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 фигуры 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 треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с помощью 

логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление простейшего 

алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.5. Окружающий мир 
Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

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

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

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

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

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

Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

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

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

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

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

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 



 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

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

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно- нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека 

с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации  в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 



 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

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

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов  России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область,   

край,   республика):   название,   основные    достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного 

края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР,  Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

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

наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу,  на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 



 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской     культуры», 

«Основы  иудейской  культуры»,  «Основы  мировых  религиозных     культур», 

«Основы светской этики». Основы 

православной культуры Россия – наша 

Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции.   Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 
Россия – наша Родина.   Введение в иудейскую духовную традицию. Культура  и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

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



 

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

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 

выбирают для изучения один из модулей. 

В МБОУ «Аверинская средняя общеобразовательная» этот учебный курс вводится в 4 

классе с 1  сентября. 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

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

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

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

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

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

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

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

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

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 

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

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

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

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

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

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

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

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

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

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 



 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

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

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

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как 
говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

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

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

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

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи  объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

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

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

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

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями,     сказками.     Образ     человека     в     традиционной       

культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 



 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

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

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

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

цветом, объёмом, фактурой. Представление о работе в графическом и растровом редакторе на 

компьютере. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.2.7. 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. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по 

нотам. 

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 обучающихся, 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. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных 

праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 

игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних 

хороводов –«змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

 произведений   по ритмической  партитуре.   Свободное 

дирижирование  ансамблем    одноклассников. Исполнение   песен с 

инструментальным  сопровождением: подражание   «народному   оркестру» 

(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. Слушание

 произведений в  исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных  песен в  исполнении    детских  фольклорных 

ансамблей,  хоровых  коллективов  (пример:  детский  фольклорный    ансамбль 

«Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и 

др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных 

ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; 

коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы- мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного 

пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый  концерт  для  фортепиано  с  
оркестром  (1  часть),  С.В.     Рахманинов 

«Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных 

произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на 

металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор 

по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» 

в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 

Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, 



 

четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме 

фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «пазлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые 

ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 

ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по 

нотам. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение 

простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и 

тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на 

нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и 

восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. Прослушивание и 

узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном материале интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием 

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 

(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, 

Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: 

Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для 

юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 
музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 

игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 

неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной

 музыки. Песенность как отличительная  черта русской 

музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знанийо

 музыкально-театральных жанрах:  путешествие в мир  театра 

(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. Содержание 



 

обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 

основа). Примеры: пьесы из детских   альбомов   А.Т.   Гречанинова,   Г.В.   Свиридова,   А.И.    

Хачатуряна, 

«Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое  и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных 

жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов. 

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 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. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально- исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

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 солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

мелодико- ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором 

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы проведения 

открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. 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 обучающихся, 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 

обучающихся, 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. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально- исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

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 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем 

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 

«Широка страна моя родная», 

«Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные 

формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов 

импровизации. 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. 

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. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому  рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

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: 

еристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 

 

 

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, региональных и всероссийских музыкально- исполнительских 

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. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, 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 

музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. 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. 

2.2.2.8. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека;

 разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на

 примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 

и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в  создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности - 

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

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности  практических действий и технологических 



 

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

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

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

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

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

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

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

соединения), отделка изделия   или   его   деталей   (окрашивание,   вышивка, аппликация   и  

др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач.  Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

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

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

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

эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций 

и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения,  хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного  письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

2.2.2.9. Физическая культура 
Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры 

с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика  основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. Составление режима 

дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 



 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

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

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная 
деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге  и колонне; выполнение 
строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая 

комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из  разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 



 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в  сторону  в  стойках  на  

ногах,  в  седах;  выпады  и  полушпагаты  на    месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и 

седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» 

на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с  использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в  упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками 

из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на  разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприсиде и присиде; запрыгивание с последующим 



 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

 

 

 

 

2.2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, 
РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учитывает культурно-

исторические, этнические, социально-экономические, демографические и иные особенно-стей 

региона, запросы семей и других субъектов образовательного процесса и подразуме-вает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями допол-

нительного образования, традиционными религиозными и другими общественными органи-

зациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности дет-

ско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  
Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценно-

стям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к куль-

турно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 

семье.   
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организа-цию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе ду-

ховных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально от-
крытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 
образовательного учреждения.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 
восемь разделов.  

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован современ-
ный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные 

усилия школы, семьи и других институтов общества.  
Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования:  
•воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека;  
•воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

•воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  
•воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  
•воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей.  



 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности органи-

зации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной 

жизни.  
Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в началь-
ной школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов вос-

питания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, про-
ектной, социальной деятельности.  

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного разви-
тия и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне 
начального общего образования.  

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 
учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся.  
В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогиче-

ской культуры родителей (законных представителей) обучающихся.  
В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духов-но-

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные ре-зультаты.  
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка ста-

новления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за насто-

ящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многона-
ционального народа Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования:  

В области формирования нравственной культуры:  
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенци-

ала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 
российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нрав-

ственному совершенствованию;  
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  
формирование основ нравственного самосознания личности (совести)– способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществ-

лять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование нравственного смысла учения;  
формирование основ морали– осознанной обучающимся необходимости определен-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооцен-
ки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических ду-
ховных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 
семьи;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-
ступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата.  



 

В области формирования социальной культуры:  
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности);  
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  человеколюбия  (гу- 

манности) понимания других людей и сопереживания им;  
становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ори- 

ентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представи-
телей всех народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним;  
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  
Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духов-но-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом националь-ных 

и региональных, местных условий и особенностей организации образовательной дея-

тельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  
 

.Основные направления и ценностные основы  
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
 Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-  

щихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каж-
дое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сто-
рон духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и долж-
но обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся осуществляется по следующим направлениям: 

  
№пп Направление Ценности 

1 Гражданско-патриотическое воспитание любовь к России, своему народу, своему краю; служе- 
  ние  Отечеству;  правовое  государство;  гражданское 

  общество;  закон  и  правопорядок;  свобода  личная  и 

  национальная; доверие к людям, институтам государ- 

 

  ства и гражданского общества. 

2 Нравственное и духовное воспитание духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и 
  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  честь; 

  достоинство; уважение достоинства человека, равно- 

  правие, ответственность и чувство долга; забота и по- 

  мощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

  вероисповедания; вера; традиционные религии и ду- 

  ховная культура народов России, российская светская 

  (гражданская) этика. 

3 Воспитание положительного отношения к уважение к труду, человеку труда; творчество и сози- 

 труду и творчеству дание; стремление к познанию и истине; целеустрем- 



 

  лённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

  работа в коллективе, ответственное отношение к тру- 

  ду и творчеству, активная жизненная позиция, саморе- 

  ализация в профессии. 

4 Интеллектуальное воспитание образование,  истина,  интеллект,  наука,  интеллекту- 

  альная деятельность, интеллектуальное развитие лич- 

  ности, знание, общество знаний. 

5 Здоровьесберегающее воспитание здоровье физическое, духовное и нравственное, здо- 
  ровый  образ  жизни,  здоровьесберегающие  техноло- 

  гии, физическая культура и спорт 

6 Социокультурное и медиакультурное вос- миролюбие, гражданское согласие, социальное парт- 
 питание нерство, межкультурное сотрудничество, культурное 

  обогащение личности, духовная и культурная консо- 

  лидация общества; поликультурный мир. 

7 Культуротворческое  и  эстетическое  вос- красота; гармония; эстетическое развитие, самовыра- 
 питание жение в творчестве и искусстве, культуросозидание, 

  индивидуальные   творческие   способности,   диалог 

  культур и цивилизаций. 

8 Правовое воспитание и культура безопас- правовая  культура,  права  и  обязанности  человека, 
 ности свобода личности, демократия, электоральная культу- 

  ра,  безопасность,  безопасная  среда  школы,  безопас- 

  ность  информационного  пространства,  безопасное 

  поведение в природной и техногенной среде 

9 Воспитание семейных ценностей семья, семейные традиции, культура семейной жизни, 
  этика и психология семейных отношений, любовь и 

  уважение к родителям, прародителям; забота о стар- 

  ших и младших. 

10 Формирование  коммуникативной  культу- русский язык, языки народов России, культура обще- 
 ры ния, межличностная и межкультурная коммуникация, 

  ответственное  отношение  к  слову  как  к  поступку, 

  продуктивное и безопасное общение 

11 Экологическое воспитание родная  земля;  заповедная  природа;  планета  Земля; 
  бережное  освоение  природных  ресурсов  региона, 

  страны,  планеты,  экологическая  культура,  забота  об 

  окружающей среде, домашних животных.  
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духов-ных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, 

воспитания и со-циализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии 

с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности на уровне начального общего образования.  
Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  
Гражданско-патриотическое воспитание:  
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине;  
первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;  
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;  
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 
образовательная организация;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения;  

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  
первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов;  



 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 
уважение к защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание:  
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 
достоинство, любовь и др.);  

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 
общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 
этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

первоначальные представления о духовных ценностях народов России;  
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России;  
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;  
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  
бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  
уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные 

представления об основных профессиях; ценностное отношение к 

учебе как виду творческой деятельности; элементарные 

представления о современной экономике;  
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  
умение   
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей.  
Интеллектуальное воспитание:  
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества;  
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  
элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства;  
первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства;  
интерес к познанию нового;  
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих про-

фессий;  
элементарные навыки работы с научной информацией;  
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 
первоначальные представления об ответственности за использование результатов  

научных открытий.  



 

Здоровьесберегающее воспитание:  
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 
здоровье;  

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; базовые 
навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесбере-  

гающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 
взрослой жизни;  

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
спортсменам;  

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;  

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 
алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 
препаратов, возникновения суицидальных мыслей.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 
сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 
негативного от-ношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 
противостояния им;  

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения;  

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  
первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 
взаимообогащения.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; первоначальные 
навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на  

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть  красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России;  
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  
интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду;  
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  
Правовое воспитание и культура безопасности:  
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке,  

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-  
нию человеком своих обязанностей; 



 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, по- 

нимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности;  
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;  
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.  
Воспитание семейных ценностей:  
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества;  
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;  
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основан-

ных на традиционных семейных ценностях народов России.  
Формирование коммуникативной культуры:  
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  
первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте 

в мире;  
элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
элементарные навыки межкультурной коммуникации;  
Экологическое воспитание:  
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учеб-

но-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;  
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.  
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
Виды деятельности Формы воспитательной работы 

элементарные    представления    о    политическом Плакаты,  картины,  беседы,  чтение  книг,  изучение 
устройстве Российского государства, его институтах, предметов,  предусмотренных базисным  учебным 

их роли в жизни общества, о его важнейших зако- планом   

нах;    

·представления  о  символах  государства  —  Флаге,    

Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской    

Федерации,  в  котором  находится  образовательное    

учреждение;    

·элементарные  представления  об  институтах  граж-    

данского общества, о возможностях участия граждан    

в общественном управлении;    

·элементарные представления о правах и обязанно-    

стях гражданина России;    

·интерес к общественным явлениям, понимание ак-    

тивной роли человека в обществе;    

·уважительное отношение к русскому языку как гос-    

ударственному, языку межнационального общения;    

·ценностное  отношение  к  своему  национальному    

языку и культуре;    

·начальные представления о народах России, об их Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, путеше- 
общей  исторической  судьбе,  о  единстве  народов ствия по историческим и памятным местам, изуче- 



 

нашей страны; ния основных и вариативных учебных дисциплин. 

·элементарные представления о национальных геро-    

ях  и  важнейших  событиях  истории  России  и  её    

народов;    
  

·интерес к государственным праздникам и важней- Беседы, проведение классных часов, просмотр учеб- 
шим событиям в жизни России, субъекта Российской ных  фильмов,  участие  в  подготовке  и проведении 

Федерации,  края  (населённого  пункта),  в  котором мероприятий, посвящѐнных государственным 

находится образовательное учреждение; праздникам   

·стремление  активно  участвовать  в  делах  класса, В процессе посильного участия в социальных проек- 
школы, семьи, своего  города; тахимероприятиях,проводимыхдетско- 

любовь  к  образовательному  учреждению,  своему юношескими организациями.  

городу, народу, России;    

·уважение к защитникам Родины; Проведение  бесед  о  подвигах  Российской  армии, 
·умение отвечать за свои поступки; защитниках Отечества, подготовка и проведение игр 

·негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в военно-патриотического  содержания,  конкурсов  и 

классе, дома, на улице, к невыполнению человеком спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

своих обязанностей. местности, встреч с ветеранами и военнослужащи- 

 ми, проектная деятельность  

  

Получение  первоначального  опыта  межкультурной Беседы, народные игры, организация и проведение 
коммуникации с детьми и взрослыми — представи- национально-культурных   праздников.   Встречи  и 

телями разных  народов  России,  знакомство  с  осо- беседы с выпускниками школы, ознакомление с био- 

бенностями их культур и образа жизни графиями выпускников,  явивших собой достойные 

  
примеры гражданственности и патриотизма 

 
Развитие  школьного  самоуправления,  в  начальной Участие в детских организациях, организация орга- 

школе «самоуправления» нов   классного   самоуправления,   общешкольной 

 структуры;  совместное  планирование  работы,  фе- 

 стивали,  школы  актива,  встречи  с  интересными 

 людьми, круглые столы,  
Основные задачи:  

1.Формировать представления о патриотизме и гражданственности, государственном 
устройстве.  
2.Воспитывать любовь к родному краю и малой родине, народным традициям. 

3.Формировать личностные качества и начальные представления о правах и обязанностях 

Направления  Виды и формы деятельности Планируемые результаты   

  (урочной и внеурочной)          

  1 класс          

Воспитание гражданственности, -  экскурсии  по  городу,  в  город- - знание и ценностное отношение 
патриотизма, уважения к правам, ской музей, музей Дворца детско- к государственной символике 

свободам и обязанностям челове- го творчества, школьный музей; (герб,  флаг,  гимн);  -  уважение  к 

ка  -  классный  час  «История  моего родному языку, народным тради- 

  имени и фамилии»; циям, старшему поколению; - 
  -посещение  выставки  цветов  ко элементарные представления о 

  Дню города, государственном устройстве, о 

  - тематические беседы на уроках культурном  достоянии своего 

  литературного  чтения,  окружаю- края (малая Родина); - начальные 

  щего мира. знания о родном городе Губкине, 

  -беседы: «Моя малая родина Губ- о  родной  школе;  -  начальные 
  кин»,  «Красная  книга  Белгород- представления о правах и обязан- 

  ской области», «Заповедные угол- ностях человека, гражданина, то- 

  ки России» варища.       

  - традиционные русские народные          

  праздники; - конкурсы рисунков о          

  своей  семье,  о  родном  городе,  о          

  школе.          

  -конкурс  «А ну-ка,  мальчишки!»,          

  беседы о обязанностях граждани-          

  на «Я –гражданин России», «Что          

  такое права и обязанности»          

            

  2 класс          

Воспитание гражданственности, -  уроки  русского  языка,  литера- - ценностное отношение к России, 
патриотизма, уважения к правам, турного чтения, ИЗО, музыки; своему народу, своему языку, 

свободам и обязанностям челове- -  экскурсии  в  городской  музей, народным традициям,  старшему 

ка  музей  Дворца  детского  творче- поколению,       



 

  ства, школьный музей; - элементарные  представления о 

  - поездки в музей г. Белгорода и государственном устройстве, об 

  Старого Оскола; этнических традициях и культур- 

  - участие в акциях «День Защит- ном достоянии своего края, - пер- 

  ника Отечества», «День пожилого воначальный опыт постижения 

  человека»; ценностей гражданского обще- 

  - поздравление ветеранов и воен- ства,   национальной истории и 

  нослужащих; культуры,  -  начальные  представ- 

  - участие в общешкольных меро- ления  о  правах  и  обязанностях 

  приятиях, концертах; человека       

  -  викторина  «Армейский  калей-          

  доскоп»;          

  -беседы:   «Мои   земляки»,   «По          

  страницам  летописи» -          

            

  
«Россия - родина моя!»;  

  -  встречи  с  ветеранами  ВОВ  и      

  участниками локальных войн;      

  -конкурс сочинений: «Люблю      

  тебя, мой край родной»,        

  -  викторина  по  истории  города,      

  страны;         

  - тематические  классные часы:      

  «Азбука нравственности», «Кем      

  быть и каким быть?», «Я - дома, я      

  -  в  школе,  я  -  среди  друзей»,      

  «Государственные  символы Рос-      

  сии»,  «Обычаи  и  традиции  моей      

  страны»;         

  - праздничная программа ко Дню      

  Матери;         

  - проведение  конкурса  рисунков      

  на тему: «Сердцу милая Родина»      

    3 класс        

Воспитание гражданственности, -  уроки  русского  языка,  литера- -элементарные  представления  об 
патриотизма, уважения к правам, турного чтения, ИЗО, музыки; институтах гражданского обще- 

свободам и обязанностям челове- -  экскурсии  в  городской  музей, ства, о знаменательных событиях 

ка  музей  Дворца  детского  творче- истории, в том числе своего горо- 

  ства, школьный историко- да и края, о примерах исполнения 

  краеведческий музей;   патриотического долга; - первона- 

  -  поездки  в  Холковский  мона- чальный опыт постижения ценно- 

  стырь;    стей национальной культуры, ис- 

  - участие в акциях «День Защит- тории     

  ника Отечества», «По праву памя-      

  ти», «День пожилого человека»;      

  - поздравление ветеранов и воен-      

  нослужащих;        

  - участие в общешкольных меро-      

  приятиях, концертах;        

  -  викторина  «Армейский  калей-      

  доскоп»;         

  -участие  в  акциях  «День  Защит-      

  ника Отечества», «По праву памя-      

  ти»;         

  -беседы: «Твои гражданские пра-      

  ва», «Защита Родины - долг каж-      

  дого», «Каким я вижу своѐ Отече-      

  ство в будущем»;        

  - встречи с участниками локаль-      

  ных войн;        

  -конкурс сочинений «Азбука юно-      

  го гражданина»;        

  - Игры, викторины «Знаешь ли ты      

  свое Отечество?»;        

  -праздничная  программа  ко  Дню      

  Матери         



 

    4 класс        

Воспитание гражданственности, -  уроки  русского  языка,  литера- -ценностное отношение к России, 
патриотизма, уважения к правам, турного чтения, ИЗО, музыки; своему народу, своему краю, 

свободам и обязанностям челове- - экскурсии в городской краевед- культурно-историческому   насле- 

ка  ческий музей, музей Дворца дет- дию;     

  ского творчества, школьный исто- -опыт ролевого взаимодействия и 

  рико-краеведческий музей;  реализации своей гражданской 

  - поездки в с.Холки, мужской мо- позиции (ответственность, долг), - 

  настырь - участие в акциях «День умение договариваться, прихо- 

  Защитника Отечества», «По праву дить к соглашению   

  памяти»-      

   
Нравственное и духовное воспитание: 

Содержание Формы воспитательной работы 

первоначальные  представления  о  базовых  нацио- учебные  инвариантные  и  вариативные  предметы, 
нальных российских ценностях беседы, экскурсии, заочные путешествия, участие в 

 творческой  деятельности,  такой,  как  театральные 

 постановки, литературно-музыкальные композиции, 

 художественные выставки и др., отражающие куль- 

 турные и духовные традиции народов России 

различение хороших и плохих поступков уроки  этики,  игровые  программы,  позволяющие 
 школьникам приобретать опыт ролевого нравствен- 

 ного взаимодействия 

представления о правилах поведения в школе, обще- беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, 
ственных местах, обучение распознаванию хороших наблюдения и обсуждения в педагогически органи- 

и плохих поступков зованной  ситуации  поступков,  поведения  разных 

 людей 

ознакомление по желанию обучающихся и с согла- экскурсии в места богослужения, добровольное уча- 
сия родителей (законных представителей) с деятель- стия в подготовке и проведении религиозных празд- 

ностью традиционных религиозных организаций ников, встречи с религиозными деятелями 

усвоение первоначального опыта нравственных вза- игровая деятельность, участие в КТД, приобретение 
имоотношений  в  коллективе  класса  и  школы  — опыта  совместной  деятельности  через  все  формы 

овладение навыками вежливого, приветливого, вни- взаимодействия в школе 

мательного  отношения  к  сверстникам,  старшим  и  

младшим детям, взрослым.  

воспитание  милосердия,  заботливого,  бережного, благотворительные акции, проекты, посильное уча- 
гуманного отношения ко всему живому стие  в  оказании  помощи  нуждающимся,  заботе  о 

 животных, других живых существах, природе 

получение  первоначальных  представлений  о  нрав- открытые  семейные  праздники,  беседы  о  семье,  о 
ственных  взаимоотношениях  в  семье,  расширение родителях и прародителях, выполнение совместно с 

опыта позитивного взаимодействия в семье родителями  творческих  проектов,  проведение  дру- 

 гих  мероприятий,  раскрывающих  историю  семьи, 

 воспитывающих  уважение  к старшему поколению, 

 укрепляющих преемственность между поколениями 

усвоение первоначального опыта нравственных вза- игровая деятельность, участие в КТД, приобретение 
имоотношений  в  коллективе  класса  и  школы  — опыта  совместной  деятельности  через  все  формы 

овладение навыками вежливого, приветливого, вни- взаимодействия в школе 

мательного  отношения  к  сверстникам,  старшим  и  

младшим детям, взрослым.  

Основные задачи:  
1. Расширять представления о правилах поведения, этических нормах общения и взаимоотноше-
ниях.  
2. Воспитывать - уважительное отношение к традициям народов России, края, сочувствие чело-
веку, находящемуся в трудной ситуации, уважительное отношение к старшим, неравнодушие, 
сочувствие, милосердие.  
3. Формировать нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми, способность правильно реагировать на негативные поступки. 
Направления Виды и формы деятельности  Планируемые результаты 

 (урочной и внеурочной)    
   

Воспитание нравственных чувств - беседы на уроках литературного начальные  представления  о  пра- 
и этического сознания чтения, окружающего мира, ИЗО; вилах поведения в общественных 

 просмотр учебных фильмов; - за- местах,  в  школе,  об  этических 

 очные путешествия; - беседы, те- нормах общения; 

 матические  классные  часы:  «Что - понятие о школьной форме и еѐ 

 такое «хорошо» и что такое «пло- значении («лицо» школы, герб и 

 хо»?» «Зачем быть вежливым?» атрибуты школы); 



 

 «Неразлучные друзья  – взрослые - начальный опыт взаимоотноше- 

 и дети» «Дружба – это…» Проек- ний со сверстниками, старшими и 

 ты сюжетно-ролевые игры: «Как младшими детьми в соответствии 

 правильно   поздороваться?»; с нормами морали 

 «Мимика и жесты»; «Вспомни,  

 какие  поступки  ты  совершил  за  

 этот  день.  Нарисуй,  расскажи  о  

 них»;  «Помоги  ребятам  в  классе  

 составить «Словарь вежливых  

 слов»;  «К  тебе  пришли  гости»;  

 Игра «Гость – хозяин»; «Ты в те-  

 атре»; «Разговор по телефону»;  

 «Нарисуй подарок  другу»; «На  

 дне рождения»; «Если другу пло-  

 хо?»; «Учимся общаться» - заня-  

 тия  психолога;  - библиотечные  

 уроки  («Уважение  к  старшим  в  

 художественных произведени-  

 ях»);  -  участие  в  акциях  «Мама,  

 милая  мама»;  -  выполнение  пра-  

 вил поведения «Мы стали школь-  

 никами» - участие в общешколь-  

 ных («Здравствуй, школа!», «По-  

 следний звонок») и классных ме-  

 роприятиях («День  именинника»,  

 «Прощание  с Азбукой»; -  

 организация  совместных  с  роди-  

 телями  и  общественностью  

 школьных  КТД  («День  Матери»,  

 «День защитника Отечества»)   

    2 класс      

Воспитание нравственных чувств - беседы на уроках литературного - начальные представления о мо- 
и этического сознания чтения,  окружающего  мира,  пра- ральных нормах и правилах пове- 

 вославной  культуры,  ИЗО;  про- дения, в том числе об этических 

 смотр учебных фильмов; - «Муд- нормах взаимоотношений в семье, 

 рые советы наших предков» (вик- -   нравственно-этический   опыт 

 торина по устному народному взаимодействия со сверстниками, 

 творчеству)  -  беседы,  тематиче- старшими  и  младшими  детьми, 

 ские классные часы: «Кто создал взрослыми, 

 правила человеческого поведе- - уважительное отношение к тра- 
 ния?», «Как  выбирать друзей?» дициям  народов  России,  края,  - 

 «Отзывчивость и  доброта». сочувствие  человеку,  находяще- 

 «Спешите делать добро». «Что муся  в  трудной  ситуации,  -  ува- 

 значит быть откровенным»; - жительное отношение к учителям 

 сюжетно-ролевые игры: «Я и дру- и  родителям;  -  знание  традиций 

 гие люди»: конкурс и защита ри- своей семьи и школы. 

 сунков «Чему тебя научили сказ-  

 ки?»;  деловая  игра  «Ситуации  о  

 правилах поведения в отношениях  

 со старшими, учителем»; «Вежли-  

  
вые слова»; деловая игра «Как  
тебя зовут друзья?» - «Соблюдаем 

этикет» (викторина с инсцениров- 

ками)  -совместные  соревнования,  
конкурсы, игры; - занятия психо- 

лога; - библиотечные уроки («Мой 

любимый герой»);  
- классные и школьные праздники 

(«Новый год» и др), - участие в 

акциях «Милосердие», «Мама, 

милая мама»; - выполнение пра-вил 

поведения; - участие в об-

щешкольных («День учителя») и 

классных мероприятиях («День 

именинника»); - участие в кон-

курсе «Традиции моей семьи» 

совместно с родителями; - органи-

зация совместных с родителями и 



 

общественностью школьных КТД 

(«День Матери», «День защитни-ка 

Отечества» и др.)  
3 класс 

Воспитание нравственных чувств - беседы на уроках литературного -  представление  о  правилах  и 
и этического сознания чтения,  окружающего  мира,  пра- нормах поведения между поколе- 

 вославной культуры, ИЗО;   ниями, носителями разных убеж- 

 - просмотр учебных фильмов;  дений; 

 -«Мудрые советы наших предков» -   нравственно-этический   опыт 

 (конкурс по  устному  народному взаимодействия со сверстниками, 

 творчеству)  -  беседы,  тематиче- взрослыми в соответствии с нор- 

 ские классные часы: «Как мы вы- мами морали; 

 глядим»;  «О  лени  и  лентяях». - уважительное отношение к тра- 

 «Причины обид»; «Кто такие эго- диционным религиям; 

 исты?»  «Правда  и  ложь  –  какие - неравнодушие, сочувствие, ми- 

 они?»  -  сюжетно-ролевые  игры: лосердие; 
 «Опиши своего одноклассника» -  способность  правильно  реаги- 

 (назови  качества,  которыми  дол- ровать на негативные поступки; 

 жен  обладать  человек,  чтобы:  а) - знание и бережное отношение к 

 считаться  твоим  другом;  б)  за- традициям семьи и школы 

 служить твое доверие; в) вызвать  

 симпатию); - деловые игры: «Вер-  

 ность  слову»;  «Умение  общать-  

 ся»; «Культура поведения челове-  

 ка»; - решение этических задач; -  

 коллективно-групповая работа по  

 обсуждению ситуаций: «В музее»,  

 «После спектакля»,  «В  театре»,  

 «В  кино»;  -  участие  в  проекте  

 «Пословицы  и  поговорки,  отра-  

 жающие нравственные ценности»  

 - «Кто я, откуда мои корни?» (ис-  

 следования, чтение); -совместные  

 игры,  соревнования,  конкурсы; -  

 экскурсия в храм; - занятия пси-  

 холога; - библиотечные уроки  

 («Мир добрых поступков»); -  

 классные  и  школьные  праздники  

 («Осенний калейдоскоп», «Зи-  

 мушка-зима»); - участие в акциях:  

 «Ветеран живет рядом» (встречи с  

 ветеранами, возложение  цветов);  

 «Мама, милая мама»; - участие в  

 общешкольных и классных меро-  

  
приятиях; - участие в конкурсе  
«История моей семьи» совместно  
с родителями; - организация сов-
местных с родителями и обще-  
ственностью школьных КТД 

(«День Матери», «День защитни-ка 
Отечества» и др.)  

4 класс 

Воспитание нравственных чувств - беседы на уроках литературного -   представление   о моральных 
и этического сознания чтения,  окружающего  мира,  пра- нормах и нравственных правилах 

 вославной  культуры  (по  основам взаимоотношений  между  поколе- 
 светской этики и  мировых  рели- ниями,  представителями различ- 

 гиозных культур), ИЗО; просмотр ных  социальных групп,  - уважи- 

 учебных фильмов; - «Мудрые со- тельное  отношение  к традицион- 

 веты наших  предков»(конкурсы, ным религиям, - милосердие, то- 

 блиц-турниры по устному народ- лерантность,  -  способность  эле- 

 ному творчеству) - беседы, тема- ментарно   анализировать нрав- 

 тические классные часы: «Что ственную  сторону  своих  поступ- 

 такое  характер?»  «Душевность  и ков и поступков других  

 бездушность».  «Что  значит быть    

 счастливым?»  «Мир  без  улыбки.    

 Какой он?» «Кем и каким я хочу    

 быть?» «Достоинства и недостат-    

 ки».    -сюжетно-ролевые    игры:    



 

 «Подумай, как поступить»: Если я    

 понимаю  настроение другого, то    

 я: а) смогу ему помочь, б) не оби-    

 жу его, в) поддержу его, г) улуч-    

 шу его настроение, д) буду дово-    

 лен,  е)  свой  вариант;  написать    

 сочинение  «Мой  характер  и мои    

 поступки». -  совместные игры,    

 соревнования, конкурсы; - экскур-    

 сия в храм; - занятия психолога; -    

 библиотечные уроки («Чему я    

 учусь у героев произведений»); -    

 классные  и  школьные  праздники    

 «Осенний калейдоскоп», «Зимуш-    

 ка-зима»;  - участие в  акциях:  ко    

 Дню  пожилого  человека;  «Вете-    

 ран живет рядом» (встречи с вете-    

 ранами, возложениецветов),    

 «Мама, милая мама»; - участие в    

 общешкольных и классных меро-    

 приятиях;  -  участие  в  конкурсе    

 «Судьба семьи в судьбе страны»    

 совместно с  родителями; -    

 организация  совместных  с  роди-    

 телями и общественностью    

 школьных  КТД  («День  Матери»,    

 «День защитника Отечества»,    

 «Мама, папа, я – спортивная се-    

 мья» и др.)          

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:   
        

Содержание      Формы воспитательной работы  

В процессе изучения учебных дисциплин и проведе-  Участие в экскурсиях по городу(с целью знакомства 
ния  внеурочных  мероприятий  обучающиеся  полу-  с различными видами труда). Экскурсии на произ- 

чают первоначальные представления о роли знаний,  водственные предприятия (с целью ознакомления с 

труда и значении творчества в жизни человека и об-  различными профессиями, встречи с представителя- 

щества     ми  разных  профессий)  Организация  и проведение 

     презентаций «Труд наших родных»   

 

Получают первоначальные навыки сотрудничества, Сюжетно-ролевые  экономические  игры,  праздники 

ролевого взаимодействия со сверстниками, старши- труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, органи- 

ми детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельно- зация детских фирм 

сти  

Приобретение  опыта  уважительного  и творческого Презентации  учебных  и  творческих  достижений, 
отношения к учебному труду стимулирования творческого учебного труда, предо- 

 ставление  обучающимся  возможностей  творческой 

 инициативы в учебном труде. 

Приобретают начальный опыт участия в различных Занятие  народными  промыслами,  природоохрани- 
видах общественно полезной деятельности на базе тельная деятельность, работа в творческих и учебно- 

образовательного учреждения и взаимодействующих производственных мастерских, трудовые акции, дея- 

с  ним  учреждений  дополнительного  образования, тельность творческих общественных объединений. 

других социальных институтов  

Приобретают умения и навыки самообслуживания в Самообслуживание, дежурство по классу и в столо- 
школе и дома вой,  персональные  выставки,  презентации,  творче- 

 ские отчеты, проектная деятельность, устные журна- 

 лы 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками Дискуссия,  форум,  вечер,  час  общения,  классное 
своей школы, знакомятся с биографиями выпускни- собрание, собрание детей и родителей, поход, экс- 

ков, показавших достойные примеры высокого про- курсия, встречи с интересными людьми, посиделки. 

фессионализма,  творческого  отношения  к  труду  и  

жизни  

Основные задачи:  
1. Формировать представления о ведущей роли образования, труда и значение творчества в 
жизни человека и общества.  
2.Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; ценностное отноше-
ние к учебе как виду творческой деятельности и бережном отношении к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 



 

3.Формировать представления об основных профессиях  
4.Формировать первоначальные навыки коллективной работы  
5.Стимулировать проявление отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и 
учебе.  
6.Формировать личностные качества, такие, как дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий.   

Интеллектуальное воспитание: 
 

Виды деятельности   Формы воспитательной работы 
  

получают  первоначальные  представления  о  роли процесс изучения учебных дисциплин и проведения 
знаний, интеллектуального труда и творчества в жиз- внеурочных мероприятий 

ни человека и общества    

получают элементарные представления о возможно- деятельность  школьного  научного  общества  «Со- 

стях интеллектуальной деятельности и направлениях звездие»,  кружков,  в  ходе  проведения  интеллекту- 

развития личности   альных игр и т. д.; 

получают  первоначальные  представления об образо- учебная и внеучебная деятельность; участие в олим- 
вании и интеллектуальном развитии как общечелове- пиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интел- 

ческой ценности   лектуальных играх 

получают элементарные навыки научно- реализация учебно-исследовательских проектов 

исследовательской работы    

получают первоначальные навыки  сотрудничества, творческая  интеллектуальная  деятельность:  сюжет- 
ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими но-ролевые игры, посредством создания игровых си- 

детьми, взрослыми   туаций  по  мотивам  различных  интеллектуальных 

    профессий,   проведения   внеурочных   мероприятий, 

    раскрывающих перед детьми широкий спектр интел- 

    лектуальной деятельности 

получают  первоначальные  представления  об  ответ- учебная   и   внеурочная   деятельность,   выполнение 
ственности, возможных негативных последствиях ин- учебно-исследовательских проектов. 

теллектуальной  деятельности,  знакомятся  с  этикой  

научной работы    

Основные задачи: 

- воспитывать стремление к познавательной деятельности; 

- формировать навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками; 

- формировать элементарные навыки научно-исследовательской деятельности. 
 Формы Мероприятия 

1 уровень Беседы «Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое 
(1 класс)  доброта?»,  «Государственные  символы  России»,  цикл  бесед 

  «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое здоровье» 

 классные часы «Что значит - быть учеником?», «Что такое хорошо и что такое 
  плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», «Моя се- 

  мья»;  «Моя  малая  Родина»,  «Народные  приметы»,  «Мой  до- 

  машний любимец». 

 участие   в   подготовке   и Школьные  праздники  и  социально  значимые  мероприятия: 



 

  

 проведении мероприятий, «Звезды школы», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, 
 конкурсов  Фестиваль патриотической песни. 

   Конкурсы  рисунков  «Осторожно,  дети!»  «Зимняя  сказка», 

   «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

   «Салют, Победа!» 

 спортивные соревнования Спортивные соревнования  «Мама, папа, я-спортивная семья», 
   кросс «Отцы и дети», «Моя мама самая спортивная» 

   «Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки» 

 сюжетно-ролевые игры «Правила безопасности», «Краеведческий музей» 

 проектная деятельность «Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня» 

2 уровень Беседы  «Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья», «Как появи- 
(2-3 класс)   лась религия», «Что такое - Конституция?» 

   цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; 

 классные часы «Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на свете 
   есть друзья...», «Хочу и надо - трудный выбор», «Профессии 

   моих  родителей»,  «Люблю,  тебя,  Белгородчина»,  «Народный 

   костюм Белгородской области», «Моя родословная», «Я и мое 

   имя», «Моя любимая книга» 

 участие в  Школьные  праздники  и  социально  значимые  мероприятия: 
 подготовке и  проведении «Звезды школы», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, 

 мероприятий, Фестиваль патриотической песни. 

 конкурсов  Конкурсы  рисунков  «Осторожно,  дети!»  «Зимняя  сказка», 

   «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

   «Салют, Победа!» 

 спортивные соревнования Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», 

 сюжетно-ролевые игры «Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки», «Вме- 

   сте весело шагать», «Мои друзья» 

 учебно-исследовательские «История моей семьи в истории моей страны», 

 конференции «Мир моих увлечений» 

 проектная деятельность «Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня» 

3 уровень Беседы  «Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям», «Мир 

(4 класс)   человеческих  чувств»,  «Для  чего  нужна  религия»,  «Путеше- 

   ствие  в  храм»,  «Россия  -  Родина  моя!»,  «Государственное 

   устройство России», «Мир профессий» 

 классные часы «А гражданином быть обязан», «Память сердца...», «Из истории 
   семейной летописи», «Край любимый, край родной»,  цикл ме- 

   роприятий «По страницам истории Отечества», «Мой  любимый 

   литературный  герой»,  «Труд  и  воспитание  характера»,  «Что 

   значит быть полезным людям?» 

 участие   в подготовке   и Школьные   праздники  и  социально  значимые  мероприятия: 
 проведении мероприятий, «Звезды школы», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, 

 конкурсов  Фестиваль патриотической песни. 

   Конкурсы  рисунков  «Осторожно,  дети!»  «Зимняя  сказка», 

   «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

   «Салют, Победа!» 

 спортивные соревнования Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья» 

 сюжетно-ролевые игры «Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки», «Друг 

   познается в беде», «Этикет» 

 учебно-исследовательские «История моей семьи в истории моей страны», 

 конференции «Мир моих увлечений» 

 проектная деятельность Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня» 
 
 

Здоровьесберегающее воспитание:  
Виды деятельности Формы воспитательной работы 

получают первоначальные представления о здоровье учебная и внеурочная деятельность (кружки, секции 
человека как абсолютной ценности, его значении для и тд) 

полноценной  человеческой  жизни,  о  физическом,  

духовном  и  нравственном  здоровье,  о  природных  

возможностях  организма  человека,  о  неразрывной  

связи здоровья человека с его образом жизни  

участвуют в пропаганде здорового образа жизни беседы,  тематические  игры,  театрализованные  пред- 

 ставления, проектная деятельность 

 

учатся  организовывать  правильный  режим  занятий Спортивные соревнования, зарядка,   физминутки, 
физической  культурой,  спортом,  туризмом,  рацион беседы и тд.    

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха     

получают   элементарные   представления   о   первой учебная и внеурочная деятельность 



 

доврачебной помощи пострадавшим       

получают  представление  о  возможном  негативном Беседы, агит-бригады, конкурсы, классные часы и тд 
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на     

здоровье  человека  (в  рамках  бесед  с  педагогами,     

школьными  психологами,  медицинскими  работника-     

ми, родителями), в том числе к аддиктивным проявле-     

ниям различного рода - наркозависимость, игромания,     

табакокурение, интернет-зависимость,   алкоголизм и     

др., как факторам ограничивающим свободу личности     

получают элементарные знания и умения противосто- дискуссии, тренинги, ролевые игры, обсуждения ви- 
ять негативному влиянию открытой и скрытой рекла- деосюжетов и др.   

мы  ПАВ,  алкоголя,  табакокурения  (научиться  гово-     

рить «нет»)         

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных лекции,  встречи  с  медицинскими  работниками,  со- 
на  воспитание  ответственного  отношения  к  своему трудниками правоохранительных  органов,  детскими 

здоровью, профилактику возникновения вредных при- психологами,  проведение  дней  здоровья,  олимпиад, 

вычек, различных форм асоциального поведения, ока- конкурсов и пр.   

зывающих  отрицательное  воздействие  на  здоровье     

человека         

разрабатывают и реализуют учебно- ШНОУ, исследования, экскурсии, беседы, встречи 
исследовательские  и  просветительские  проекты  по     

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, фи-     

зическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены     

регулярно занимаются физической культурой и спор- спортивные секции и кружки, спортивные площадки, 
том активно участвуют в школьных спортивных ме- детские оздоровительные лагеря и лагеря отдыха 

роприятиях, соревнованиях.        

Социокультурное и медиакультурное воспитание:   
       

Виды деятельности     Формы воспитательной работы 

получают первоначальное представление о значении в процессе изучения учебных предметов, участия в 
понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «со- проведении  государственных  и  школьных  праздни- 

циальное партнерство», осознают важности этих яв- ков  «Диалог  культур  во  имя  гражданского  мира  и 

лений  для  жизни  и  развития  человека,  сохранения согласия», выполнения проектов, тематических клас- 

мира в семье, обществе, государстве   сных часов и др.   

приобретают  элементарный опыт,  межкультурного, в ходе встреч с представителями различных тради- 
межнационального, межконфессионального сотруд- ционных конфессий, этнических групп, экскурсион- 

ничества, диалогического общения   ных поездок, выполнения проектов социокультурной 

     направленности, отражающих культурное разнообра- 

     зие  народов,  проживающих на  территории родного 

     края, России    

приобретают первичный опыт социального партнер- в процессе посильного участия в деятельности дет- 
ства и межпоколенного диалога   ской организации «Альбатрос», школьных дискусси- 

     онных клубов и т. д.   

моделируют  различные  ситуации,  имитирующие  со- в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериа- 
циальные отношения в семье и школе в ходе выпол- лов и др.)    

нения ролевых проектов        

принимают посильное участие в разработке и реали- Праздники, встречи, беседы, дискуссии и тд. 
зации разовых мероприятий или программ доброволь-     

ческой деятельности, направленных на решение кон-     

кретной социальной проблемы класса, школы, приле-     

гающей к школе территории        

приобретают  первичные  навыки  использования  ин- в  рамках  деятельности  кружков  информатики,  дея- 
формационной  среды,  телекоммуникационных  тех- тельности школьных дискуссионных клубов, интер- 

нологий для организации межкультурного сотрудни- активного общения со сверстниками из других реги- 

чества, культурного взаимообогащения   онов России    

Культуротворческое и эстетическое воспитание:   
     

Виды деятельности   Формы воспитательной работы  

 

Получение элементарных представлений об эстети- В ходе изучения инвариантных и вариативных учеб- 
ческих идеалах и художественных ценностях куль- ных дисциплин, посредством встреч с представите- 

туры России, культур народов России лями творческих профессий, экскурсий на художе- 

 ственные производства, к памятникам зодчества и на 
 объекты  современной  архитектуры, ландшафтного 

 дизайна  и  парковых ансамблей,  знакомства  с  луч- 

 шими  произведениями  искусства  в  музеях,  на  вы- 

 ставках, по репродукциям, учебным фильмам 

Ознакомление с эстетическими идеалами, традиция- В  системе  экскурсионно-краеведческой  деятельно- 
ми художественной культуры родного края, с фоль- сти,  внеклассных  мероприятий,  включая  шефство 

клором и народными художественными промыслами над памятниками культуры вблизи образовательного 



 

 учреждения,  посещение  конкурсов  и  фестивалей 

 исполнителей  народной музыки,  художественных 

 мастерских, театрализованных  народных  ярмарок, 

 фестивалей народного творчества, тематических 

 выставок    

Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, Разучивание стихотворений, знакомство с картина- 
природе родного края, в том, что окружает обучаю- ми,  участие  в  просмотре  учебных  фильмов,  фраг- 

щихся в пространстве образовательного учреждения ментов художественных фильмов о природе, город- 

и дома, сельском и городском ландшафте, в природе ских  и  сельских  ландшафтах;  обучение  понимать 

в разное время суток и года, в различную погоду красоту окружающего  мира  через  художественные 

 образы    

Обучение  видеть  прекрасное  в  поведении  и  труде Участие в беседах «Красивые и некрасивые поступ- 

людей, знакомство с местными мастерами приклад- ки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о про- 
ного искусства, наблюдение за их работой читанных книгах, художественных фильмах, телеви- 

 зионных передачах, компьютерных играх; обучение 

 различать добро и зло, отличать красивое от безоб- 

 разного, плохое от хорошего, созидательное от раз- 

 рушительного   

Получение первоначального опыта самореализации Творческие работы, ярмарки, акции  

в различных видах творческой деятельности, умения     

выражать себя в доступных видах и формах художе-     

ственного творчества     

Основные задачи:  
1.Формировать умения видеть красоту природы, труда и творчества 

2.Расширять представления о душевной и физической красоте  
3.Воспитывать интерес к занятиям художественным творчеством, интерес к чтению, произведе-
ниям искусств, детским спектаклям, выставкам, концертам. 

4.Стимулировать стремление к соблюдению опрятного внешнего вида 

Направления   Виды и формы деятельности  Планируемые результаты 
   (урочной и внеурочной)    
         

     1 класс    

      
Воспитание ценностного отноше- - уроки литературного чтения, -  первоначальные  умения  видеть 
ния к прекрасному, формирование музыки, ИЗО;  - поездки в  театр, красоту  в  окружающем  мире,  - 

представлений об эстетических цирк, зоопарк городов: Белгорода, первоначальный опыт постижения 

идеалах  ценностях (эстетическое Старого Оскола, Воронежа; - народного  творчества,  -  элемен- 

воспитание)   классные и школьные праздники, тарные представления о душевной 

   выставки, конкурсы,  концерты; - красоте человека. 

   занятия  в  кружках  художествен-  

   но-эстетического цикла    

     2 класс    
      

Воспитание ценностного отноше- - уроки литературного чтения, - первоначальные понятия о видах 
ния к прекрасному, формирование музыки, ИЗО;  - поездки в  театр, искусства, - понимание красоты в 

представлений об эстетических цирк, зоопарк городов Белгорода, поступках  людей,  -  эмоциональ- 

идеалах  ценностях (эстетическое Старого Оскола,  - ный  опыт  эстетических  пережи- 

воспитание)   классные и школьные праздники, ваний, - наблюдений в природе и 

   выставки,  конкурсы,  концерты; - социуме 

   занятия  в  кружках  художествен-  

   но-эстетического цикла; - участие  

   конкурсах  творческих  работ;  -  
уроки внеклассного чтения 

 
3 класс 

 

Воспитание ценностного отноше- - уроки литературного чтения, - начальный опыт эмоционального 

ния к прекрасному, формирование музыки, ИЗО;  - поездки в  театр, постижения художественных про- 

представлений об эстетических цирк, зоопарк городов Белгорода, изведений, - представление о цен- 

идеалах  ценностях (эстетическое Старого Оскола, ; - ностях отечественной культуры и 

воспитание)   классные и школьные праздники, культуры своего края  

   выставки, конкурсы,  концерты; -    

   занятия  в  кружках  художествен-    

   но-эстетического цикла; - участие    

   в  конкурсах  творческих  работ;  -    

   уроки внеклассного чтения      

     4 класс      
        

Воспитание ценностного отноше- - уроки литературного чтения, -   начальные представления об 
ния к прекрасному, формирование музыки, ИЗО;  - поездки в  театр, эстетическом  отношении  к  окру- 

представлений об эстетических цирк, зоопарк городов Белгорода, жающему миру и к себе, - пред- 



 

идеалах  ценностях (эстетическое Старого Оскола,  - ставление  о художественных и 

воспитание)   классные и школьные праздники, эстетических ценностях   отече- 

   выставки, конкурсы,  концерты; - ственной культуры, - потребность 

   занятия  в  кружках  художествен- к  самореализации  своих  способ- 

   но-эстетического цикла, - участие ностей  в  эстетическом  простран- 

   в  конкурсах  творческих  работ,  - стве школы, семьи  

   уроки внеклассного чтения; - рейд    

   «Мои учебники»       

Правовое воспитание и культура безопасности:  
Виды деятельности Формы воспитательной работы 

получают  элементарные  представления  о  политиче- в процессе изучения учебных предметов, бесед, тема- 
ском устройстве России, об институтах гражданского тических  классных часов,  встреч  с  представителями  

общества, о законах страны, о возможностях участия органов государственной власти, общественными дея- 

граждан в общественном управлении, о верховенстве телями и др. 

закона и потребности в правопорядке, общественном  

согласии  

получают первоначальные представления о правах, в процессе  бесед,  тематических классных часов, в 
свободах и обязанностях человека, учатся отвечать рамках участия в школьных органах самоуправления 

за свои поступки, достигать общественного согласия и др. 

по вопросам школьной жизни  

получают  элементарный  опыт  ответственного  со- в   процессе   знакомства   с   деятельностью   дет- 
циального поведения, реализации прав гражданина ско-юношеских движений, организаций, сообществ, 

 посильного участия в социальных проектах и меро- 

 приятиях, проводимых детско-юношескими органи- 

 зациями 

получают первоначальный опыт общественного са- решают вопросы, связанные с поддержанием поряд- 
моуправления в рамках участия в школьных органах ка, дежурства и работы в школе, дисциплины, само- 

самоуправления обслуживанием;  участвуют  в  принятии  решений 

 руководства образовательной организацией; контро- 

 лируют выполнение основных прав и обязанностей; 

 обеспечивают защиту прав на всех уровнях управле- 

 ния школой и т. д. 

получают элементарные представления об информа- в  процессе,  бесед,  тематических  классных  часов, 
ционной безопасности, о девиантном и делинквент- встреч с представителями органов государственной 

ном  поведении,  о  влиянии  на  безопасность  детей власти, общественными деятелями, специалистами и 

отдельных молодежных субкультур др. 

получают первоначальные представления о правилах в процессе изучения учебных предметов, бесед, те- 
безопасного  поведения  в  школе,  семье,  на  улице, матических классных часов, проведения игр по ос- 

общественных местах новам безопасности, участия в деятельности клубов 

 юных инспекторов дорожного движения, юных по- 

 жарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д. 

Воспитание семейных ценностей: 

Виды деятельности Формы воспитательной работы 

получают  элементарные  представления  о  семье  как в процессе изучения учебных предметов, бесед, тема- 
социальном институте, о роли семьи в жизни человека тических  классных часов,  встреч  с  представителями  

и общества органов государственной власти, общественными дея- 

 телями и др. 

получают  первоначальные  представления  о  семей- в  процессе  бесед,  тематических  классных  часов, 
ных ценностях, традициях, культуре семейной жиз- проведения школьно-семейных праздников, выпол- 

ни, этике и психологии семейных отношений, осно- нения  и  презентации  проектов  «История  моей  се- 

ванных  на  традиционных  семейных  ценностях мьи», «Наши семейные традиции» и др. 

народов России, нравственных взаимоотношениях в  

семье  

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье, в процессе проведения открытых семейных празд- 
проведения  мероприятий,  раскрывающих  историю ников, выполнения и презентации совместно с роди- 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поко- телями  (законными  представителями)  творческих 

лению, укрепляющих преемственность между поко- проектов и др. 

лениями  

участвуют  в  школьных  программах  и  проектах, в  рамках  деятельности  школьных  клубов  «мам  и 
направленных на  повышение авторитета семейных пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, 

отношений, на развитие диалога поколений дней национально-культурных традиций семей обу- 

 чающихся, детско-родительских школьных спортив- 

 ных и культурных мероприятий, совместного благо- 

 устройства школьных территорий и др.  
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 



 

нравственного уклада жиз-ни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения.  
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на уровне начального общего образования образовательное учрежде-

ние может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиоз-ными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими 

в своей дея-тельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать 

достижению нацио-нального педагогического идеала. При этом могут быть использованы 

различные формы взаимодействия:  
участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традици-онных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных пред-ставителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
направлений про-граммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования;  
реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучаю-

щимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобрен-ных педагогическим советом образовательного учреждения и 
родительским комитетом обра-зовательного учреждения;  

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
разви-тия и воспитания в образовательном учреждении.  

Формирование коммуникативной культуры: 

Виды деятельности Формы воспитательной работы 

получают  первоначальные  представления  о  значении  в процессе изучения учебных предметов, бесед, темати- 

общения  для  жизни  человека,  развития  личности, ческих классных часов, встреч со специалистами и др. 

 

успешной  учебы,  о  правилах  эффективного,  бескон-    

фликтного, безопасного общения в классе, школе, семье,    

со сверстниками, старшими и младшими    

развивают свои речевые способности, осваивают азы  в  процессе  изучения  учебных  предметов,  участия  в 
риторической компетентности  деятельности школьных кружков и клубов юного фи- 

   лолога, юного ритора, школьных дискуссионных клу- 

   бов, презентации выполненных проектов и др. 

участвуют  в  развитии  школьных  средств  массовой  школьные газеты, сайты 

информации    

получают  первоначальные  представления  о  безопас-  в процессе изучения учебных предметов, бесед, тема- 
ном общении в интернете, о современных технологиях  тических классных часов, встреч со специалистами и 

коммуникации  др. 

     

получают первоначальные представления о ценности  в процессе изучения учебных предметов, бесед, тема- 
и возможностях родного языка, об истории родного  тических  классных  часов,  участия  в  деятельности 

языка, его особенностях и месте в мире  школьных кружков и др. 

     

осваивают   элементарные   навыки   межкультурной  в процессе бесед, народных игр, организации и прове- 
коммуникации, общаются со сверстниками – предста-  дения национально-культурных праздников и др.. 

вителями разных народов, знакомятся с особенностя-    

ми их языка, культуры и образа жизни    

Экологическое воспитание:    
     

Виды деятельности   Формы воспитательной работы  

Сформировать  элементарные  представления  об  эт-  беседа, просмотр учебных фильмов, экскурсия, про-  

нокультурных  ценностях  своего  народа,  других  гулка, туристические походы и путешествия  

стран     

О  традициях  этического  отношения  к  природе  в  создание цветочных клумб  

культуре народов России     

О нормах экологической этики  очистка доступных территорий от мусора  

Сформировать первоначальный опыт участия в при-  экологические  акции:  высадка  растений  на  приш-  

родоохранной деятельности  кольных клумбах  



 

Основные задачи:  
1.Воспитывать ценностное отношение к природе и всем формам жизни, бережное отношение к 
растениям и животным.  
2. Воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему 
живому. 3.Прививать опыт природоохранной деятельности.  
4. Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, формировать понимание 

активной роли человека в природе. 
Направления Виды и формы деятельности Планируемые результаты 

 (урочной и внеурочной)   
      

  1 класс    
   

Воспитание ценностного отноше- -  походы  в  парк;  -  экскурсии  в - элементарные знания о традици- 
ния к природе, окружающей среде краеведческий  музей;  -  работа  с ях нравственно- этического отно- 

(экологическое воспитание) природным материалом на уроках шения к природе в культуре наро- 

 труда;  -  беседы,  классные  часы дов  России;   - первоначальный 

 «Береги природу родного края»; - опыт участия в природоохранной 

 творческие   работы на   уроках деятельности  в  школе,  на  приш- 

 ИЗО; - работа на территории шко- кольном участке, в городе. 

 лы (клумбы)    

  2 класс    
   

Воспитание ценностного отноше- -  поездки  в  зоопарк  г.Старый - понятие бережливости и сохра- 
ния к природе, окружающей среде Оскол;  -  экскурсии  в  городской нения  природы  родного  края,  - 

(экологическое воспитание) краеведческий  музей;  -  работа  с первоначальный опыт  участия  в 

 природным материалом на уроках работе  на  пришкольном  участке, 

 труда,  -  беседы,  классные  часы во дворе, - опыт ухода за комнат- 

 «Моя Белгородчина», «История ными и декоративными растения- 

 моего города»; - творческие рабо- ми  

 ты на уроках ИЗО, окружающего   

 мира; -  работа  на территории    
школы (клумбы) 

 

3 класс  
 

Воспитание ценностного отноше-
ния к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 
 
- праздник «Осенняя фантазия»; - 

выставка «Дары осени»; - акция 

«Скворцы прилетели»; - месячник 

по благоустройству; - месячник 

экологической безопасности; 

 
 
- первоначальный опыт эстетиче-

ского, морального, нравственного 

отношения в природе, - начальные 

знания о вредных факторах, вли-

яющих на экологию, - личный 

опыт участия в экологических 

инициативах,  
4 класс  

 

Воспитание ценностного отноше-

ния к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание) 

 

 
 

- конкурс рисунков «В мире жи- - ценностное отношение к приро- 

вотных  и  растений»;  -  беседы: де. - элементарные представления 
«Народные   приметы»;   «Лесная о нормах экологической этики,  - 

азбука» (правила поведения в ле- личный опыт  участия в экологи- 

су) - конкурс проектов «Красивый ческих мероприятиях 

школьный двор»; «История моего  

города»;   



 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и  
социализации обучающихся  
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализа-

ции обучающихся с ОВЗ связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодей-

ствия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:  
- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогиче-

ских принципов и подходов к воспитанию);  
- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитатель-

ных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 
содержания воспитания в образовательную деятельность);  

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и со-
гласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).  

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурно-
го взаимодействия: иерархического и сетевого.  

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное един-
ство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.  

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентри-
ровать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творче-

ский потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты.  
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся с ОВЗ на уровне начального общего образования  
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состоя-

ние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняют-

ся в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы актуализированы 

определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные изме-

рения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспи   
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.  
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отноше-

ний ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную воз-

можность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя.  
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отож-

дествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школь-

ном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные об-



 

разы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), 

неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные 

идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.  
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений боль-

шую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значи-

мого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогиче-

ской основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истин-

ную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и моноло-

гической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равно-

правного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим челове-

ком, ребёнка со значимым взрослым.  
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс разви-

тия и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуника-

тивной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного 

учреждения по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего об-

разования.  
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов де ятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспи-тания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно дости-

гается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителя-

ми, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  
·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства;  
·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь;  
·духовной культуры и фольклора народов России; 

·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  
·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке рабочих предметных программ  
в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 
отражающие многонациональный характер российского народа. 

-Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 
свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдель-

ного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 
всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт 
смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом про-

странстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 
семьёй, школой и обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культур-



 

ную, нравственную силу педагог.  
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, по-

ступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только слова-

ми, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних.  
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 
и воспитании личности.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и миро-

вой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравствен-

ной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые 

при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку.  
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодей ствует 
тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, кото-рые в 
большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание ком-
пьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приорите-

том традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребён-

ка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопреде-

ления младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В 

процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — 

совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию дет-

ства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение про-

блем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности 

для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 

детей.    
Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся  
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей явля-

ется их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усили-

вающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В 

этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 

которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 

русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям от-

дельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  
– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социаль-

ных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  
– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореа-лизации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, поли-тической 

жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социаль-ные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми  
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимуще-

ственно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их 

родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и пе-

дагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности соци-



 

альной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициа-

тивах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 

культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формиру-

ющихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявле-

нию своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.  
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьни-

ков является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного доброволь-

чества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь 

той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добро-

вольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют 

учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (поря-

дочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов 

группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объяв-

ленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп 

добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. 

Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая 

деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, 

поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 

разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о 

преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете 

лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы.  
Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школь-

ников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения 

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших 

школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер про-

блем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от органи-

зации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, экономиче-

ских, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровожде-

ние общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для 

решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руководитей 

целесообразно ориентировать на следующие задачи:  
– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному дости-

жению деловых и личностно значимых целей;  
– использование технологии развития способностей для достижения целей в различ-

ных областях жизни;  
–  отказ взрослого от экспертной позиции; 

–  задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 
социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проек-

та – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может 
быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обосно-

вание актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 
организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение техниче-

ски четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки 
качества результата);  

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка меха-
низма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);  

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагае-
мых действий, создание подробной документации, схемы, презентации).  

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации соци-
ально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 
проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности млад-

ших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 
актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических ак-

ций  
 



 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов  
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающих-

ся на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнер-

ство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способ-

ствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

В общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов 

общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие 

школьники должны принимать по-сильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их пози-тивной социализации. Формирование социального 

опыта младших школьников осуществля-ется в ходе реализации проектов, коллективных 

творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, 

концертов, экскурсий, встреч с представите-лями религиозных и общественных организаций 

и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания 

учащихся начальной школы выражается в со-здании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просвети-тельских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 
При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на систем-
ной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями  
и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направ-
ленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединения-

ми, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей):  

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организа-ций 
и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования;  

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образова-
тельных программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся 
на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом образова-
тельной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 
социализации в образовательной организации.  
Направление  Задачи воспитания    Формы работы    

Воспитание гражданствен- Ценностное отношение к России, к сво- Проект    

ности, патриотизма, уваже- ей малой родине, отечественному куль- «Я - гражданин России»   

ния  к  правам,  свободам  и турно-историческому  наследию,  госу- Беседы, классные часы, просмотры 

обязанностям человека дарственной символике, русскому и учебных фильмов, участие в подго- 

  родному языку, народным традициям;  товке и  проведении  мероприятий, 

  к  Конституции  и  законам  Российской посвященных государственным 

  Федерации;     праздникам, в подготовке и прове- 

  к старшему поколению;   дении  игр  военно-патриотического 

  элементарные представления об инсти- содержания,  конкурсов  и  спортив- 

  тутах гражданского общества, государ- ных соревнований, сюжетно- 

  ственном устройстве и социальной ролевых игр на местности, встреч с 

  структуре российского общества; о ветеранами и военнослужащими 

  наиболее значимых страницах истории      

  страны           

Воспитание нравственных Начальные представления о моральных Проект «Я - и мир вокруг меня» 
чувств и этического созна- нормах и  правилах нравственного  по- участие в проведении уроков этики, 

ния  ведения, в том числе об этических нор- внеурочных  мероприятий, направ- 

  мах взаимоотношений в семье, между ленных на формирование представ- 

  поколениями, этносами, носителями лений о нормах морально- 

  разных   убеждений, представителями нравственного поведения, игровых 

  различных социальных групп;  программах,  позволяющих школь- 

  нравственно-этический  опыт  взаимо- никам приобретать  опыт ролевого 

  действия со сверстниками, старшими и нравственного взаимодействия 

  младшими  детьми,  взрослыми в  соот-      



 

  ветствии с общепринятыми нравствен-      

  ными нормами         

 
Воспитание трудолюбия, Ценностное отношение к труду и твор- Проект «Я — и мир вокруг меня» 

творческого отношения  к честву,  человеку  труда,  трудовым  до- Экскурсии по поселку, знакомство с 

учению, труду, жизни стижениям России и человечества; различными профессиями в ходе 

   ценностное и творческое отношение к экскурсии на производственные 

   учебному труду;     предприятия,      

   трудолюбие;      знакомство с  профессиями своих 

   элементарные представления о различ- родителей, участие в организации и 

   ных профессиях;    проведении презентаций  «Труд 

   первоначальные навыки - трудового наших родных»      

   творческого сотрудничества со сверст-           

   никами, старшими детьми и взрослыми;           

   осознание приоритета  нравственных           

   основ  труда,  творчества,  создания  но-           

   вого                 

Формирование ценностно- Ценностное отношение к своему здоро- Проект «Я — и мир вокруг меня» 
го отношения к здоровью и вью, здоровью близких и окружающих Реализация  в ходе  уроков  физиче- 

здоровому образу жизни людей;       ской культуры, бесед, просмотра 

   элементарные  представления  о  взаим- учебных  фильмов,  в  системе  вне- 

   ной обусловленности физического, со- классных мероприятий, включая 

   циального и психического здоровья встречи со спортсменами, тренера- 

   человека, о важности нравственности в ми, представителями профессий, 

   сохранении здоровья человека; предъявляющих высокие требова- 
   первоначальный  личный  опыт  здоро- ния к здоровью);      

   вьесберегающей деятельности; Подготовка  и  проведение  подвиж- 

   знания о возможном негативном влия- ных игр, туристических походов, 

   нии  компьютерных  игр, телевидения, спортивных соревнований   

   рекламы на здоровье человека           

Воспитание ценностного Ценностное отношение к природе; Проект «Я — и мир вокруг меня» 

отношения к природе, первоначальный опыт эстетического, Экскурсии, прогулки, туристиче- 

окружающей среде эмоционально-нравственного   отноше- ские походы и путешествия по род- 

   ния к природе;      ному краю, участие в природоохра- 

   элементарные  знания  о традициях нительной деятельности (в школе и 

   нравственно-этического  отношения  к на пришкольном  участке, экологи- 

   природе  в  культуре  народов  России, ческих акциях, десантах, высадка 

   нормах экологической этики;  растений,  создание цветочных 

   первоначальный опыт участия в приро- клумб, очистка доступных террито- 

   доохранной деятельности  в  школе,  на рий  от  мусора,  подкормка  птиц  и 

   пришкольном  участке,  по  месту  жи- т. д.)          

   тельства;                 

   личный опыт участия в экологических           

   инициативах, проектах              

Воспитание ценностного Первоначальные умения видеть красоту Проект «Я — и мир вокруг меня» 
отношения  к  прекрасному, в окружающем мире;    реализация в ходе изучения инвари- 

формирование представле- первоначальные умения видеть красоту антных и вариативных учебных 

ний об эстетических  идеа- в поведении, поступках людей; дисциплин, посредством встреч  с 

лах и ценностях (эстетиче- элементарные  представления  об  эсте- представителями творческих про- 

ское воспитание) тических и художественных ценностях фессий, экскурсий на художествен- 

   отечественной культуры;   ные производства, к памятникам 

   первоначальный опыт эмоционального зодчества  и  на  объекты  современ- 

   постижения  народного  творчества,  эт- ной архитектуры, ландшафтного 

   нокультурных  традиций, фольклора дизайна  и парковых ансамблей, 

   народов России;     знакомства  с  лучшими  произведе- 

   первоначальный опыт  эстетических ниями  искусства  в  музеях,  на  вы- 

   переживаний, наблюдений эстетиче- ставках, по репродукциям, учебным 

   ских  объектов  в  природе  и  социуме, фильмам)        

   эстетического  отношения  к  окружаю-           

   щему миру и самому себе;            

   первоначальный  опыт  самореализации           

   в различных видах творческой деятель-           

   ности,  формирования потребности  и           

   умения  выражать  себя  в  доступных           

   видах творчества;              

 

  мотивация к  реализации  эстетических  

  ценностей в пространстве школы и се-  

  мьи     

Повышение педагогиче- Система работы школы по повышению родительские  собрания,  родитель- 



 

ской культуры родителей педагогической культуры родителей ские конференции, организационно- 

  основана на следующих принципах: деятельностные и психологические 

  совместная педагогическая деятель- игры, собрания-диспуты, родитель- 

  ность семьи и школы;  ские лектории, семейные гостиные, 

  сочетание педагогического просвеще- встречи за круглым столом, вечера 

  ния с педагогическим самообразовани- вопросов и ответов, семинары, пе- 

  ем родителей;   дагогические практикумы, тренинги 

  педагогическое внимание,  уважение  и для родителей и др. 

  требовательность к родителям;  

  поддержка  и  индивидуальное  сопро-  

  вождение становления и развития педа-  

  гогической культуры каждого из роди-  

  телей;     

  содействие родителям в решении инди-  

  видуальных проблем воспитания детей;  

  опора на положительный опыт семей-  

  ного воспитания     
Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культу-

ры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обуче-  
нию правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоро-  
вью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание младших школьников, процесс фор-
мирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание кформированию 

представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта само-
стоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к 

спорту.  
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни:  
– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физиче-
ских упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоро-

вьесбережения в культуре народов России и других стран);  
– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивиду-

альных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демон-
страции успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

–  предъявление примеров ведения здорового образа жизни;  
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры бли-
жайшего социума;  

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных со-
ревнований;  

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 
общего и дополнительного образования.  

–  коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;  
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;  
– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 
разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;  

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 
спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);  

–  совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родите- 

лей;  
– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 



 

 
– Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе,  
созидательной экологической позиции.Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимо-
сти соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении.  
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и при-
роды:  

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага чело-
вечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  
– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выра-щивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 
презентации домашних растений, цветов и т. д.);  

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-
эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями);  
– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в по-

ходах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);  
– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психоло-

гический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных);  
– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать про-  

филактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспиты-
вать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.  

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах:  
– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (группо-

вые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 
учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, 

полиции по прокладке безопасных маршрутов);  
–  практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);  
–  конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику - пешеходу (весна)» 

и т. д.; 

–  компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.  
Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) обучающихся  
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования.  

Система работы образовательной организации по повышению педагогической куль-
туры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть ос-
нована на следующих принципах:  

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по ду-

ховно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно уста-

новленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенно-

стей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разра-

ботке содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оцен-

ке ее эффективности; 



 

 
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей (законных представителей);  
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-ской 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (закон-
ных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;  

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные цен-
ности народов России.  

Методы повышения педагогической культуры родителей:  
– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов пси-

холого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;  
–   информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и 

т. п.);  
– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 
решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;  

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 
решения актуальных задач помощи ребенку;  

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных сте-
реотипов и барьеров для эффективного воспитания;  

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов ре-
шения задач семейного воспитания младших школьников;  

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 
класса;  

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 
воспитании и социализации детей.  

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных предста-
вителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информи-
рование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-
декса Российской Федерации, статьях Закона Российской Федерации «Об·образовании» 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востре-

бованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, ква-
лифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и ме-

роприятиях.  
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образо-

вания.  
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической куль-

туры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образователь-
ного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.  
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собра-
ние, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым столом, 
вечер вопросов и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и·др. 

 
 
 



 

  
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 

Направление Виды деятельности 

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  ува- 1.Организация встреч учащихся школы с родителя- 
жения к правам, свободам и обязанностям человека ми-военнослужащими; 

 2. Посещение семей, в которых есть (или были) ве- 

 тераны войны; 

 3. Привлечение родителей к подготовке и проведе- 

 нию праздников, фестивалей; 

 4. Изучение семейных традиций; 

 5. Организация и проведение семейных встреч, кон- 

 курсов и викторин; 

 6. Организация совместных экскурсий в музей бое- 

 вой и трудовой славы; 

 7. Совместные проекты. 

Воспитание нравственных чувств и этического со- 1. Оформление информационного стенда «Для вас, 
знания родители»; 

 2. Тематические общие родительские собрания; 

 3. Участие родителей в работе управляющего совета; 

 4. Организация  субботников  по  благоустройству 

 территории; 

 5. Организация и проведение совместных праздни- 

 ков,  экскурсионных  походов,  посещение  театров, 

 музеев; 

 - праздник «Здравствуй, школа!»; - праздник «Золо- 

 тая  осень»;  -  Новогодний  праздник;  -  праздник 

 «Масленица»; - праздник «Семь – Я!»; - праздник 

 последнего звонка; 

 6. Участие родителей в смотрах – конкурсах, прово- 

 димых в школе; 

 -  на  лучшую  новогоднюю  игрушку;  -  на  лучшее 

 оформление  помещений  к  новому  году;  -  самый 

 уютный класс; 

 7. Родительский лекторий; 

 8. Индивидуальные консультации (психологическая, 

 логопедическая, педагогическая и медицинская по- 

 мощь); 

 9. Изучение мотивов и потребностей родителей. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения у 1.Организация и проведение совместных праздников 
учению, труду, жизни – «В мире профессий»; «Жили-были». 

 2. Участие родителей в смотрах – конкурсах, прово- 

 димых  в  школе:  «Осенняя  фантазия»,  «Выставка 

 цветов». 

 3. Праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город 

 мастеров». 

 4. Организация  экскурсия  на  производственные 

 предприятия с привлечением родителей; 

 5. Участие в коллективно-творческих делах по под- 

 готовке трудовых праздников; 

 6. Организация встреч-бесед с родителями - людьми 

 различных профессий, прославившихся своим тру- 

 дом, его результатами; 

 7. Совместные  проекты  с  родителями  «Красивый 

 школьный двор»; конкурс «Покормите птиц» 

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе, 1.Проведение бесед по теме «Природа – наш общий 

окружающей среде (экологическое воспитание) дом». 

 2. Проведение совместных экскурсий: в городской 

 парк, сквер Шахтерской славы, пруд, сквер Лазаре- 

 ва. 

 3. Организация коллективных походов в природу 

 4. Знакомство с заповедными местами Белгородчи- 

 ны. 

 5. Участие в школьных и муниципальных акциях по 

 благоустройству территории. 

 6. Разработка проектно-исследовательской деятель- 

 ности по экологической тематике. 

 7. Смотр  совместных  творческих  работ  «Осенний 

 букет», «Зимняя сказка». 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 1.Участие учащихся вместе с родителями в проведе- 



 

формирование представлений об эстетических идеа- нии  выставок  семейного  художественного  творче- 

лах и ценностях (эстетическое воспитание) ства, музыкальных вечеров. 

 2. Встречи-беседы с людьми творческих профессий. 

 3. Участие  в  художественном  оформлении  школь- 

 ных классов, помещений школы к праздникам, ме- 

 роприятиям. 
    

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической куль-

туры родителей согласуются с планами воспитательной работы образовательной организа-
ции. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшество-

вать работе с обучающимися и подготавливать к ней.  
Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и со-
циализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценно-

стей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
по-стижения действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России.  
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:  
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые по-

лучил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 
участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия);  

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (раз-
витие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря дея-
тельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

бли-жайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 
обучающе-гося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.  
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседнев-ной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-ствие 

обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной деятельности) как значи-мыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, 

т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практиче-

ское подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоя-

тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемле-

мых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действи-

тельно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за преде-

лами образовательной организации, в открытой общественной среде.  
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-

тательные эффекты:  
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспита-

ния как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школь-

ников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 
поступков;  

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-
ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни.  
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 



 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-

ностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 
полноты.  

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 

последователь-ность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 

сообщение знаний о цен-ностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 

отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать 

все основные задачи по вос-питанию обучающихся.  
Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализа-

ции младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной дея-

тельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, 

например, последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных 

резуль-татов к другому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных 

задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно ориентированной социально 

значимой деятель-ности и приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и 

жизни позволяет од-новременно решать все воспитательные задачи.  
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным.  
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социаль-но-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обще-ству 

и т.д.  
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

Уровень   Особенности возрастной Действия педагога  
     категории       
       

1 уровень   Восприимчивость к ново- Педагог  должен  поддержать   стремление  ребенка  к  новому 

(1 класс)   му  социальному знанию, социальному знанию, создать условия для  самого воспитанни- 

     стремление понять  новую ка в формировании его личности,   включение его в деятель- 

Приобретение школьную реальность  ность по самовоспитанию. (самоизменению) 

школьником соци-       В основе используемых воспитательных форм лежит систем- 

альных знаний       но-деятельностный  подход   (усвоение  человеком  нового  для 

           него опыта поведения и деятельности) 
     

2 уровень   Во втором и третьем клас- Создание педагогом воспитательной среды, в которой ребенок 

(2-3 класс)  се,  как  правило, набирает способен осознать,  что  его  поступки,  во-первых,  не  должны 

Получение школь- силу процесс развития дет- разрушать его самого и включающую его систему (семью, кол- 

ником опыта  пере- ского коллектива, резко лектив, общество в целом), а во-вторых, не должны привести к 

живания и пози- активизируется  межлич- исключению его из этой системы. 

тивного  отношения ностное взаимодействие В основе используемых воспитательных форм лежит систем- 

к базовым ценно- младших школьников друг но-деятельностный подход и принцип сохранения целост- 

стям общества с другом     ности систем.  
     

3 уровень   Потребность  в  самореали- Создание к четвертому классу для младшего школьника реаль- 

(4 класс) Получе- зации, в общественном ной возможности выхода в пространство общественного дей- 

ние школьником признании, в желаниями ствия  т.е.  достижения  третьего  уровня  воспитательных  ре- 

опыта  самостоя- проявить и реализовать зультатов.  

тельного  обще- свои потенциальные воз- Такой выход для ученика начальной школы должен быть обя- 

ственного действия. можности,  готовность зательно оформлен как выход в дружественную среду. Свой- 

     приобрести  для  этого  но- ственные современной социальной ситуации конфликтность и 

     вые необходимые лич- неопределенность должны быть в известной степени ограниче- 

     ностные  качества  и  спо- ны.  

     собности     Однако для запуска и осуществления процессов самовоспита- 

           ния необходимо, прежде всего, сформировать у ребенка моти- 

           вацию к изменению себя и приобретение необходимых новых 

           внутренних качеств. Без решения этой проблемы ученик по- 

           просту окажется вне пространства деятельности по самовоспи- 

           танию, и все усилия педагога будут тщетны. 

           В основе используемых воспитательных форм лежит систем- 

           но-деятельностный подход и принцип сохранения целостности 
           систем  
              

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 



 

социали-зации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 
предусмотрены  
и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  
– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе-
дерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структу-

ре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 
тра-дициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патри-отического долга;  
– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патри-

отической позиции; 
– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России;  
– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины.  
Нравственное и духовное воспитание:  
– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотно-

шений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представите-

лями различных социальных групп;  
– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-

шими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;  
–  уважительное отношение к традиционным религиям народов России;  
– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  
– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей;  

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-
ботливое отношение к младшим;  

–  знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 

к ним. 

к Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: к  
к – ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достиже-ниям России и человечества, трудолюбие; к  
к – ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

обра-зования для жизни человека; к  
к –  элементарные представления о различных профессиях; к  
к – первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; к  
к –  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; к  
к – первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности; к  
к – потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наибо-лее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; к  
к – осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности; к  
к –  умения и навыки самообслуживания в школе и дома. к  
к Интеллектуальное воспитание: к  
к – первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творче-ства в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 
направ-лениях развития личности; к  

к –  элементарные навыки учебно-исследовательской работы; к  
к – первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстника-ми, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; к  
к –  элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. к  
к Здоровьесберегающее воспитание: к  



 

к – первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 
его образом жизни; к  

к –  элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

к –   элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
к представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; к  
к – представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакоку-рения на здоровье человека; к  
к –  регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отноше- 

к ние. к  
к Социокультурное и медиакультурное воспитание: к  
к – первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; к  
к – элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионально-го сотрудничества, диалогического общения; к  
к –   первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; к  
к – первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение кон-

кретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; к  
к – первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникацион-ных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–   умения видеть красоту в окружающем мире; 

–  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры;  
– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России;  
– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ-

ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  
– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образова-

тельной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  
Правовое воспитание и культура безопасности: 

–  первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного со-

гласия по вопросам школьной жизни;  
– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника;  
–  первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;  
– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных суб-
культур;  

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 
на улице, общественных местах.  

Воспитание семейных ценностей:  
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека;  
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семей-

ной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 
семье;  

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 
проектов.  

Формирование коммуникативной культуры  
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 



 

  
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими;  
–  элементарные основы риторической компетентности; 

–  элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;  
– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации;  
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об ис-

тории родного языка, его особенностях и месте в мире;  
–  элементарные навыки межкультурной коммуникации.  
Экологическое воспитание: 

–  ценностное отношение к природе;  
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды;  
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  
– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  
– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства.  
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования:  
имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией 

и родителями (законными представителями) обучающихся. 

Планируемый результат выражается в модели выпускника. 

Выпускник школы - это:  
 Гражданин страны, общества, мира, обладающий высокой общей культурой, ориенти-

рованный на нравственные ценности общества: Родина, мир, труд, знания;
 Человек, приобщённый к культуре здорового образа жизни;
 Человек, имеющий уровень базовых знаний, необходимый для продолжения образо-

вания, адекватный современным мировым требованиям, знающий способы рациональной 
работы, способный к самообразованию, интеллектуальный;

 Личность, уважающая себя, сознающая свою ценность и признающая ценность другой 
личности;

 Человек, свободный в выборе мнения, религии, образа жизни, признающий при этом 
моральные и юридические законы страны, общества, человечества с приоритетными каче-
ствами личности (доброта, любовь, трудолюбие, совесть, достоинство, гражданственность);

 Человек, обладающий социальной активностью, честный, принципиальный, умеющий 
отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчивый в преодолении трудностей.

 Человек, способный к творчеству, владеющий рациональной организацией труда, 
умеющий применять полученные знания на практике. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществля-ющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализа-ции обучающихся  
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образователь-

ной организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социали-
зации обучающихся на уровне начального общего образования.  
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 
Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-
педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основ 
ных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного 
года.



 

  
Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследова- 

ния):  
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направле-
ниям программы; динамика развития учащихся).  

Диагностика обучающихся начальной школы 

 Задачи Форма диагностики 
 

Класс    
 

   
 

 необходимость выявить некоторые ценностные характеристики личности Тест  направленности 
 

1класс (направленность «на себя», «на общение», «на дело»), которые помогут личности  
 

 учителю грамотно организовать взаимодействие с детьми Б. Басса  
 

    

 особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка, его по- Анкета  «Отношение 
 

2 -3 класс 
ложение в системе личных взаимоотношений класса («звезды», «предпо- учащихся к  школе, 

 

читаемые», «принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а также ха- себе и другим»  

 
 

 рактер его отношения к школе.   
 

     

4 класс 
изучения самооценки детей младшего школьного возраста Методика «Оцени 

 

 
себя» 

 
 

   
 

      
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образова-

тельной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятель-

ность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 
воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).  

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями вос-
питанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (по-

вышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 
возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социали-

зации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).  
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассмат-

риваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образователь-
ной организации.  

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического иссле-
дования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эм-

пирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной орга-

низации по воспитанию обучающихся.  
Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирова-

ние, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспеци-
альное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогиче-

ской деятельности (плана воспитательной работы).  
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разра-
ботанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках 

исследования следует выделить три этапа:  
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образо-
вательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление 

годового плана воспитательной работы.  
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного го-

да)предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений про-

граммы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана вос-
питательной работы.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориенти-
рован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реали-

зации образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 
Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьни-ков 

и анализ выполнения годового плана воспитательной работы.  
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образователь-



 

ной организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках кон-

трольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в 
сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апроби-

рования основных направлений программы). Таким образом, при описании динамики развития обу-
чающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших школьников, используются ре-

зультаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  
Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспита-

тельной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного 
процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников:  

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследова-ния 
могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).  

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:  

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 
коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психо-
лого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социали-
зации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образова-
тельной организации).

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 
секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, органи-
зациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспи-
тательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 
встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; 
участие в конкурсах).

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной ор-
ганизацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обу-
чающихся).

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям:

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эф-
фективности воспитательной программы).

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): ор-
ганизация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психо-
лого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и 
возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психо-
логической службы).

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 
ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обу-
чающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение ком-
петентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-
родительских отношений и коррекционной работы).

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 
реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положитель-
ные эмоциональные отзывы).

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и до-
полнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых 

параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков).
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и со-

циализации обучающихся, выделены:
 



 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных по-
казателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 
учебного года).  

2. Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие характеристик по-
ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей вос-
питания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 
года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольном 
этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 
обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общеприня-
тым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик 
положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности реа-
лизации образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающих-
ся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспита-

ния обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной ор-
ганизации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенден-

ций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся.  
Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспи-

тания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годо-
вой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов  
и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); мате-

риалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы 
должны отражать степень достижения планируемых результатовдуховно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся.  
На основе результатов исследования может быть составленахарактеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  
–  характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармо-

ничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образова-
ния.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 
портфель достижений младших школьников.  

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных ре-

зультатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной ор-

ганизацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологи-

ческой безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  
Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (закон-

ных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффек-

тивности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере пси-

хологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте.  
Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего об-

разования  
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспи-

тательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образова-

тельной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, 



 

задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и за-

дач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образо-

вания возможностей для реализации дополнительных образовательных программ воспита-

тельных направленностей.  
2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной де-

ятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для прове-
дения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными  
в плановой документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных 

для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной ор-

ганизации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документа-

ции; соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих ме-

роприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установлен-

ным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения 

воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участников воспита-

тельной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для образова-

тельных организаций данного типа и вида.  
Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 
наличие необходимого методического обеспечения воспитательной рабо-ты и 
воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями 
и задачами, установленными в плановой документации образовательной организа-ции; 
информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и 
задачами, установленными в плановой документации образовательной организа-ции: уpовень 
обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования 
для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и ис пользования 
школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельно-сти.  

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влия-

ний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в докумен-

тации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные раз-

витие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, вос-

питанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности до-

минирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обес-

печение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение 

текущего контроля результатов выполнения установленных документацией учреждения пла-

нов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации органов учениче-

ского самоуправления.  
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих 
за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; достаточный общий уровень 

психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в ор-
ганизации воспитательной деятельности.  

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной дея-
тельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспи-

тательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, 
секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям  
и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучаю-

щихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности лично-

сти); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умствен-

ной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучаю-

щихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и дея-

тельности личности, развитию ее самоорганизации).  
7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной ра-

боты и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспи-



 

тательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процес-сом 

и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в вос-

питательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и 

при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приоб-

щенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся 

чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 

несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребен-

ка в данном педколлективе).   
8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся 

на уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспи-

тывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения уча-

щимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллекти-

вистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; 

использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащими-

ся общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая осо-

бенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 

и учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации 

опо-ры на авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой 

деятель-ности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; 

разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, 

обеспечива-ющих: а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 

работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) 

создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных 

нравствен-ных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая 

педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся 

позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей 

педагогического воз-действия на обучающихся (наставнический; тренирующий; 

консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей 

учащихся; интерактивность взаимодей-ствия педагога с учащимися в их педагогически 

организуемой совместной деятельности, ха-рактеризуемая последовательной реализацией 

следующих стадий организации взаимодей-ствия: поиск педагогом позитивного в личности 

ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 

корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, прояв-ляемая с помощью систематической 

оценки эффективности участия в совместной деятельно-сти как условия формирования у 

учащихся нравственных норм отношений на основе разви-тия их коллективистской 

идентификации.  
9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной органи-

зации с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 

деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образо-

вательной организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной дея-

тельности; выраженность ориентации администрации образовательной организации на под-

держание связей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного 

досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования  
у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечива-
ющих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из цен-

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ре-
бёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще-ства, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-ность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести ра-

боту по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 



 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  
факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обу-
чения;  

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и суще-
ственным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и под-
ростков и всего населения страны в целом;  

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у де-
тейопыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).  
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё состоя-ние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной ак-

тивности, питания, правил личной гигиены.  
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гаранти-рует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка 
в семье и образовательной организации.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного воз-

раста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формиро-

вание культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соот-

ветствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни об-

разовательной организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психо-

логического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффектив-

ной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания.  
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (за-

конными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совмест-ной 

работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.  
Цели и задачи программы  
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адек-
ватности, информационной безопасности и практической целесообразности.  

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, пси-
хологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как од-

ной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования.  
Задачи программы:  
сформировать представления об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 
среды;  

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 
от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 



 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные за-

болевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-

туре, полезных продуктах;  
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролиро-
вать свой режим дня;  

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведе-ния в экстремальных ситуациях;  

сформировать навыки позитивного общения;  
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  
Участники Программы: 

-обучающиеся;  
-классные руководители;  
-учителя – предметники (учителя ОБЖ, физической культуры и 
др.); -родители.  
Содержание Программы 

Основополагающие приоритеты Программы следующие:  
-Здоровый ребенок − практически достижимая норма детского развития  
-Оздоровление − не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 

психофизиологических возможностей детей.  
-Индивидуально-дифференцированный подход − основное средство оздоровительно-

развивающей работы с обучающимися.  
В основу Программы положены принципы:  
-актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, ги-

гиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство 
обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией;  

-доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения 

гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что 

улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходи-

мостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, мо-

делирования драматических сцен.  
-положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется зна-

чительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному 
влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, 

более эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья 
и поведения;  

-последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а 
также их логическую преемственность в процессе его осуществления;  

-системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 
позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы;  

-сознательности и активности. Направлен на повышение активности обучающихся в 
вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и 

здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изуче-
ния форм поведения и стилей жизни.  

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя  гимнастика  (перед  уроками),  контроль  за 

 
  тепловым,  санитарным  режимом  и  освещенностью, 

  охват горячим питанием, выполнение динамических, 



 

  релаксационных пауз, профилактических упражнений 

  и самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно  Работа  в  кружках,  спортивных  секциях,  проведение 

  уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно  Консультационные встречи с родителями, диагности- 

  рование, генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз в четверть  Классные семейные праздники, экскурсии, родитель- 

  ские собрания 

Один раз в полугодие  Дни  открытых  дверей  (для  родителей),  посещение 

  кабинета стоматологии. 

Один раз в год  Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, 
  профилактика 

 Примерное программное содержание по классам 

   
Группа/ класс  Содержательные линии 

1 класс  Отношение к самому себе, к своему собственному 
  здоровью правильный режим дня, зачем человеку ну- 
  жен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей 

  жизни. 

2 класс  Мы за здоровый образ жизни, особенности физиоло- 
  гического и психологического здоровья мальчиков и 
  девочек, основные способы закаливания, спорт в моей 

  жизни, в моей семье, правила безопасного поведения. 

3 класс  Осознанно о правильном и здоровом питании, вита- 
  мины в моей жизни, правила оказания первой меди- 

  цинской помощи, правила безопасного поведения. 

4 класс  Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль 
  физкультуры  и  спорта  в  формировании  правильной 
  осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоро- 

  вым – это здорово! 

 

Этапы организации работы школы по реализации Программы  
Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа.  
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учрежде-

ния по данному направлению, в том числе по:  
·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 
питания и профилактике вредных привычек;  

·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 
родителями (законными представителями);  

·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начально-
го общего образования.  

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 
направлению.  

1.·Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на форми-
рование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  

·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образо-
вательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной дея-

тельности либо включаться в учебный процесс;  
·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек;  
·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), предста-

вителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 



 

 
·  
2.·Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителя-ми (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 
(законных представи-телей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает:  
·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  
·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;  
·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 
мероприятий и спор-тивных соревнований.  

Основные направления программы  
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдви-гается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учеб-ных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.  
Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 
элементы научно-го знания.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 
образ-но-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 
общественно по-лезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 
иг-рового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

эко-логической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 
организована по следующим направлениям:  

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образова-тельной организации;  

организация учебной и внеурочной деятельности 
обучающихся; организация физкультурно-оздоровительной 

работы; реализация дополнительных образовательных 

курсов; организация работы с родителями (законными 
представителями).  
и должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохране-нию и укреплению у них здоровья.  
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Здоровьесберегающая Рациональная Эффективная орга- Реализация допол- Просветительская 
инфраструктура организация низация физкуль- нительных образо- работа с родителями 

 учебной и турно- вательных про-  

 внеучебной оздоровительной грамм  

 деятельности работы   

 обучающихся    

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:  
·соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учре-

ждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 



 

для хранения и приготовления пищи;  
·организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтра- 

ков;  
·оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарём;  
·наличие помещений для медицинского персонала;  
·наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированно-го состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися (лого-педы, учителя физической культуры, психологи, медицинские 
работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 
администрацию образовательного учреждения.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом  

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
пере-грузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:  

·соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
сек-циях) учащихся на всех этапах обучения;  

·использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

·введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; ·строгое соблюдение всех требований к использованию технических 
средств обуче-  

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  
·индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования;  
·ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

огра-ниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 
группы под строгим контролем медицинских работников.  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обу-

чающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучаю-
щихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  
·полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уро-

ках физкультуры, в секциях и т. п.);  
·рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и за-

нятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  
·организацию занятий по лечебной физкультуре; 

·организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

урока- 

ми;  
·организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  
·организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  
·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-

ревнований, олимпиад, походов и т. п.).  
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 



 

учи-телей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 
педагогов.  

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:  
·внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;  

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий:  
·интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины; ·проведение часов здоровья; ·занятия 

в кружках; 
·проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 
экскурсий; ·организацию дней здоровья.  
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  
·лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ре-бёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 
детей и т. п.;  

·приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы;  

·организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п.  

Основные вопросы программы: 
Перечень материалов ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Документы и материалы, -  изучение  программно-методических  и -соблюдение  САНПИН  в  организа- 
САНПиНы   дидактических материалов  по здоровому ции учебно-воспитательного процес- 

    образу жизни для разных возрастных ка- са    

    тегорий обучающихся -выполнение  государственных  стан- 

     дартов    

Основы личной  безопас- -учение правил безопасного поведения на -выработка навыков самоконтроля 
ности и профилактики дорогах -понимание  учащимися  ответствен- 

травматизма  -изучение ответственности за нарушение ности  за  свою  персональную  без- 

    правил дорожного движения опасность   

    -изучение  правил  пользования  пиротех- -умение  обращаться  с  пиротехниче- 

    ническими средствами скими средствами, продаваемыми на 

    -изучение правил безопасности в походах, рынках и магазинах  

    на экскурсиях -умение  оказать  элементарную  по- 

    -изучение административной и юридиче- мощь пострадавшему   в   пределах 

    ской ответственности при создании трав- своих возрастных и физических осо- 

    моопасной ситуации, нанесении телесных бенностей   

    повреждений,   жестоком   обращении   с -умение прогнозировать травмоопас- 

    детьми и подростками. ные ситуации во время массовых ме- 

     роприятий и принимать меры к из- 

     бежанию травмы.  

Социально-гигиенический -применение правил личной гигиены под- -умение планировать режим труда и 
мониторинг  здоровых ростков (запах тела, уход, за ногтями, во- отдыха с учетом  индивидуального 

обучающихся  лосами) биологического развития 

    -изучение правил гигиены труда и отдыха -владение техникой восстановления 

    в экстремальных ситуациях работоспособности при разных видах 

    ( во время экзаменов, тренировок, сорев- нагрузки   

    нований) -формирование  навыов  поведения  в 

    -изучение  причин  возникновения  инфек- условиях эпидемии респираторных 

    ционных заболеваний, в том числе ВИЧ заболеваний  

    (СПИД, пути их передачи) -регулярное  прохождение  профилак- 

    -организация профосмотров учащихся тических осмотров врача, в том числе 

     флюорографии не реже 1 раза в год 

     -знание способов предупреждения 

     заболеваний, передающихся половым 



 

     путем    

Профилактика наркома- -формирование у учащихся того, что упо- -сформированная  у учащихся  точка 

нии, алкоголизма, табако- требление психоактивных веществ – лож- зрения на  наркоманию, алкоголизм, 
курения.  ный путь решения жизненных проблем табакокурение,  как  сложно  излечи- 

  -изучение социальных, психологических и мые заболевания  

  физиологических последствий употребле- -знание учащихся о наступлении уго- 
  ния психоактивных веществ ловной ответственности в   случае 

  -изучение  юридической  и  личной  ответ- хранения  и  распространения  нарко- 

  ственности  за  распространение  и  упо- тических веществ  

  требление ПАВ -сформированные у учащихся навыки 

   отказа от употребления ПАВ в груп- 

   пе    

Питание и здоровье -изучение основных групп пищевых про- -организация рационального питания 
  дуктов, их значения, энергетической цен- учащихся в школе  

  ности -обеспечение питания адекватного 

  -сбалансированность продуктов в школь- физиологическим и индивидуальным 

  ном меню особенностям учащихся  

Коррекционное образова- -организация ранней диагностики коррек- -создание классов коррекции 

ние  ционного образования учащихся с учетом -обучение на дому больных детей 

  их индивидуальных особенностей     

Семья и здоровье ребенка -изучение образа жизни семей учащихся -профилактика  конфликтов  родите- 
  -организация  родительского  всеобуча  по лей и детей, организация  досуговой 

  вопросам здорового образа жизни деятельности, способствующая  мо- 

   рального здоровья детей и родителей. 

Оптимизация учебного -физкультминутки на уроках -уменьшение перегрузки  учащихся, 
труда   школьников   как -подвижные игры на переменах. утомляемости на  уроках  

здоровьесберегающий  -смена умственной  и подвижной де- 

фактор   ятельности   

 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

про-граммы  
Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

эколо-гической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована 
в два эта-па.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 
организа-ции по данному направлению, в том числе по:  

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультур-но-
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационально-го питания и профилактике вредных привычек;  

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветитель-
ской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 
пред-ставителями);  

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 
учё-том результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 
обучающихся при получении начального общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 
методической работы образовательной организации по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 
направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, включает:  

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образова-тельных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 
обучаю-щихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;  
лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохране-ния и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  
проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

ак-тивных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 



 

здорового образа жизни;  
создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных предста-

вителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по 

охране окружающей среды.  
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителя-ми (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 

(законных представи-телей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  
проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

роди-тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  
приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

не-обходимой научно-методической литературы;  
привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образо-
вательного учреждения включает:  

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 
организа-ции экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-  

вым и спортивным оборудованием и инвентарём.   
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на адми-

нистрацию образовательной организации.  
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

по-вышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 
включает:  

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
сек-циях) обучающихся на всех этапах обучения;  

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в  
том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; индивидуализацию обучения, учёт 

индивидуальных особенностей развития обучаю-  
щихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образователь-
ным траекториям;  

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ.  
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого пе-

дагога.  
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здо-

ровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемаяи ор-

ганизуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Само-

стоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены.  
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ро-левые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 



 

соци-ально-творческая и общественно полезная практика.  
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследова-тельская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые си-туационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, 
дни здоровья.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохра-
нение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий актив-но-
двигательного характера;  

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;  

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-
ревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организа-
ции учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охра-ны здоровья, предусматривает:  
внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образова-тельных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и без-опасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включённых в учебный процесс;  

организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по из-
бранной тематике;  

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 
конкурсов, праздников и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педаго- 

гов.  
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирова-

ние экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факуль-

тативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает:  
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребён-ка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, 

и т. п.;  
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администра-
ции образовательного учреждения и всех педагогов.   

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 
необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

обра-зовательной организации.  
Мониторинг реализации Программы включает:  



 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 
на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 
показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата;   
отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

до-рожно-транспортного травматизма;  
отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 
образовательной  

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 
форми-рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся:  

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муни-
ципальной или региональной системе образования;  

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обуча-ющихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 
звена школы;  

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 
эмпа-тии друг к другу;  

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 
результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности  

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни:  

№ Методика Инструментарий 

 Методика Филипса «Диагностика школьной тревожно- Тест – опросник 

1. сти».  
   

 Диагностика уровня субъективного контроля «Что зави- Тест – опросник 

2. сит от меня».  

 Диагностика «Комфортность на уроке». Анкета 

3.   

 Проф. мед. Осмотры. Измерение массы тела, роста, 

4.  АД. 

 «Отношение ребѐнка к обучению в школе». Тест- опросник 

5.   

 «Рисунок семьи». Художественное изображение, 

6.  собеседование 

 «Личностные ожидания ребѐнка в общении со взрослы- Анализ ситуаций 

7. ми».  

8. Диагностика уровня субъективного ощущения одиноче- Тест – опросник 

 ства Д. Россела и И.Фергносона  

Планируемые результаты реализации Программы 

К планируемым результатам реализации Программы относятся:  
-стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

-сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

-активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 



 

-рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам;  
-высокий уровень сплочения детского коллектива; -активное участие родителей в делах 

ласса;  
-способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической 

куль-туры и ЗОЖ.  
Связи, устанавливаемые для реализации Программы: 

-внутренние: учитель физической культуры, школьный библиотекарь.  
-внешние: центральная детская библиотека, спортивные секции, ДС «Кристалл», 

ПБ «Дельфин» 

 
 

2.2.5. НАПРАВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- 

педагогических медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

и 
ослабление нед остатков  в психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся 

с ЗПР целью программы коррекционной работы является  создание системы комплексного 

психолого-медико- педагогического сопровождения процесса освоения АООП  НОО  

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  задержко  й 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

обучающимся с задержкой психического развития с  учетом особенностей  их  

психофизического развития  и  индивидуальных  возможностей  (в  соответстви и  с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно развивающих занятий для обучающихс  с  

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития  и 

индивидуальных возможностей; 

- возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы  начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отноше ние 

работников МБОУ «Аверинская СОШ», которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 



 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение  коррекционной  работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей 

и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно- воспитательной 

работы. 

Принцип сотрудничества с  семьей  основан  на  признании  семьи  как  важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

заде ржкой психического развития и освоение ими адаптированной основной образоват 

ельной программы общего образования; 

систему комплексного психолого-медико- педагогического сопровождения 

обучающихся с задержкой психического развития в условиях образовательного процесса, 

включающего: психолого- медико-педагогическое    обследование обучающихся с  целью 

выявления их  особых  образовательных  потребностей;  мониторинг  динамик  и развития 

обучающихся и их успешности в освоении адаптированной основной образ овательной 

программы начального общего образования; корректировку коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации  коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и  других  организаций, специализирующихся  в области  

социально-психолого-педагогической  поддержки  семьи  и других социальных институтов; 

Программа реализуется через осуществление психологического сопровождения на 

базе МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

Объектом школьной психологической практики выступает обучение и 

психологическое развитие  ребенка   в  ситуации   школьного  взаимодействия, 

Предметом социально-психологические условия успешного обучения и развития. 

Цель психологического сопровождения – создание в рамках объективно данной 

ребенку социально-педагогической среды условий для его максимального в данной 

ситуации личностного развития и обучения. 

Сопровождение следует рассматривать как процесс, как целостную практическую 

деятельность школьной психологической службы, в рамках которой решаются следующие 

задачи: 

1. систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса и динамики 

психического развития учащихся в условиях школьного обучения для своевременного 

выявления задержек или проблем в личностной и познавательной сферах; 

2. оптимизация социальной среды (взаимодействие с родителями, педагогами, 

сверстниками) для создания условий сохранения и повышения уровня психологического 

здоровья учащихся; 

3. оптимизация учебной деятельности; 

4. профилактика нарушений психологического здоровья учащихся и повышение 

его уровня; 

5. организация психологической помощи учащимся с нарушениями 

психологического здоровья. 



 

Решение поставленных задач предполагает: 
Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса и 

динамики психического развития учащихся в условиях школьного  обучения для 
своевременного выявления задержек или проблем в  личностной и познавательной 
сферах. 

Начало систематического обучения в школе существенно влияет на развитие детей. 

Можно выделить два главных фактора, определяющих этот процесс. Первый — это 

постепенное становление целостной связной познавательной системы, с помощью которой 

дети организуют окружающий мир. Второй — вступление детей в систему организованных 

социальных отношений, определяемых нормами конкретной культуры. 

В этот период меняются характеристики мышления — развиваются его логические 

компоненты. Процесс познания за счет развития саморегуляции становится все более 

произвольным и осознанным. Существенные изменения происходят в личностно-

социальной сфере ребенка: развивается самосознание, умение взаимодействовать со 

значимыми взрослыми, общаться со сверстниками. Однако наряду с позитивными 

приобретениями появляются и негативные — неуверенность в себе, снижение самооценки, 

демонстративная агрессивность и т.п. Они могут снижать успешность школьного обучения, 

ухудшать отношение ребенка к школе и, главное, существенно нарушать развитие ребенка 

впоследствии. Поэтому необходимо контролировать динамику развития учащихся 

начальной школы. 

Для решения этой задачи с момента поступления ребенка в образовательное 

учреждение начинает бережно и конфиденциально собираться и накапливаться информация 

о различных сторонах его психической жизни и 

динамике развития, что необходимо для создания условий успешного обучения и 

личностного роста каждого школьника. Для получения и анализа информации такого рода 

используются методы педагогической и психологической диагностики. 

Параметры, выделяемые для анализа динамики развития учащихся, должны 

соответствовать возрастным особенностям детей. Кроме того, важно, чтобы они были 

достаточно информативными и отражали общую картину: динамика, выявленная по 

выделенным параметрам, должна с большой  степенью вероятности давать представление о 

динамике развития ребенка в целом. 

В качестве таких универсальных для начальной школы параметров мы выделяем 

психологическое здоровье и познавательную активность. 

Психологическим здоровьем называют динамическую совокупность психических 

свойств, обеспечивающих гармоничное развитие, которая включает в себя: 

аксиологический компонент (содержательно представлен ценностями «Я» самого 

человека и «Я» других людей); 

инструментальный компонент (предполагает владение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и 

своем месте во взаимоотношениях с другими); 

потребностно-мотивационный компонент (определяет наличие у человека потребности 

в саморазвитии, в самоизменении и личностном росте); 

развивающий компонент (предполагает наличие такой динамики в умственном, 

личностном, социальном и физическом развитии, которая вписывается границы нормы, 

присущей данным историческим и культурным условиям, и не создает предпосылок для 

возникновения психосоматических заболеваний); 

социально-культурный компонент (определяет возможность человека успешно 

функционировать в окружающих его социально-культурных условиях). 

Основные критерии наличия психологического здоровья (выделенные с учетом 

основных его компонентов): 

—Наличие у ребенка позитивного образа «Я», позитивного самоощущения, а также в 

целом позитивного восприятия окружающего мира. 

—Высокий уровень развития рефлексии, то есть умение осознавать свое внутреннее 



 

состояние, причины и последствия своего поведения, знание своих личностных качеств, 

проблем и ресурсов. 

—Наличие стремления улучшать качество основных видов деятельности — общения, 

учебы, спортивных занятий и т.п. 

—Сформированность соответствующих возрасту новообразований. 

—Адаптированность  к  социуму,  то  есть  к  условиям   школьного 

обучения. 

Уровень психологического здоровья определяется с помощью комплекса 

диагностических процедур, подбираемых в соответствии с возрастными особенностями 

школьников. 

Критерии наличия познавательной активности: 

—наличие потребности в познании и инициативных действий для ее удовлетворения; 

—наличие потребности в учебных достижениях, необходимых для поддержания 

чувства собственного достоинства (не только для поощрения взрослыми); 

—наличие развитой в соответствии с возрастом произвольности как необходимого 

условия преодоления учебных трудностей; 

—наличие соответствующих возрасту самостоятельности на уроке  и ответственности 

за результат своей работы. 

Познавательная активность учащихся определяется на основе  наблюдений 

психолога на уроках и последующих бесед с педагогами. 

Работа с собранной информацией осуществляется с учетом этических и правовых 

норм. 

Оптимизация социальной среды (взаимодействие с родителями, педагогами, 
сверстниками) для создания условий сохранения и повышения уровня 
психологического здоровья учащихся. 

Младший школьный возраст — важный этап социализации ребенка. На этом этапе 

можно исправить негативные последствия пробелов в дошкольном воспитании, наработать 

важные для ребенка социальные качества. Это становится возможным благодаря тому, что 

дети постепенно отходят от эгоцентрической позиции, начинают учитывать мнения и 

интересы окружающих, активно вступают во взаимодействие с ними. Через взаимодействие 

происходит развитие саморегуляции в межличностных отношениях со взрослыми и 

сверстниками. Оно также оказывает существенное влияние на становление самооценки, 

умения устанавливать длительные дружеские отношения. Поэтому качество социальной 

среды для младших школьников очень важно. 

Исходя из выделенных компонентов психологического здоровья, социальная среда, 

необходимая для сохранения и повышения уровня психологического здоровья учащихся 

должна обладать следующими качествами: 

— Обеспечивать ребенку чувство любви и принятия окружающими, способствовать 

его позитивному самоощущению, давать ему возможность проявлять такое же чувство к 

другим. 

— Побуждать ребенка понимать себя, других людей, причины и последствия своего 

поведения, ставить цели, думать над способами их достижения. 

— Побуждать ребенка к самосовершенствованию, саморазвитию в значимых для 

него видах деятельности — учебе, общении со сверстниками и взрослы ми, спорте и т.п. 

— Создавать условия для развития возрастных новообразований. 

— Соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям учащихся, с тем, 

чтобы они имели возможность успешно адаптироваться к среде, приобретая при этом опыт 

преодоления трудностей и, как следствие, уверенность в себе. 

Социальная среда, определяется сложным взаимодействием сверстников, педагогов, 

родителей, поэтому работа по ее оптимизации условно разделяется на три направления: 



 

1. сверстники: работа в рамках этого направления предполагает групповые 

психологические занятия с учащимися. 

2. педагоги: работа в рамках этого направления предполагает диагностическую 

работу, а также проведение с педагогами семинаров и тренингов, позволяющих 

оптимизировать педагогическое взаимодействие с учащимися. 

3. родители: работа в рамках этого направления предполагает индивидуальное 

консультирование родителей, а также различные методы групповой работы, возможные в 

условиях образовательного учреждения, с учетом степени активности родительской 

общественности. 

Оптимизация учебной деятельности. 

На психологическое здоровье влияет и качество учебной деятельности, а точнее, ее 

соответствие индивидуальным особенностям учащихся. 

Психологическое здоровье младших школьников напрямую связано с успешностью 

или неуспешностью в учебной деятельности. Длительное пребывание ребенка в ситуации 

учебной неудачи, субъективное ощущение неподконтрольности результата могут привести 

к «выученной беспомощности», ожиданию неудач (сценарию «неудачника»), 

способствовать повышению тревожности, появлению невротических социальных страхов, 

снижению самооценки. 

Именно поэтому мы считаем, что оптимизация обучения в начальной школе 

заключается не только в организации учебного процесса, при которой педагогом 

осуществляется выбор адекватных способов, приемов темпа обучения, соответствующих 

индивидуальным особенностям учащихся, но и в созданий у детей ощущения успешности в 

школе в целом. 

В рамках решения поставленной задачи проводится диагностика различных 

параметров, определяющих переживание учащимися неудачи в учении и реакцию на нее. 

По результатам выделяется группа риска – дети, неустойчивые к школьным неудачам. 

После этого психологи совместно с педагогами продумывают способы компенсации и 

повышения устойчивости к школьным неудачам, что позволяет внести коррективы в 

индивидуальные образовательные маршруты учеников. Таким образом, достигается цель 

повышения успешности в обучении и профилактики нарушения норм и правил школьной 

жизни, развития у учащихся компенсаторной агрессивности (как компенсации школьной 

неуспешности). 

Профилактика нарушений психологического здоровья учащихся и 
повышение его уровня. 

Нарушения психологического здоровья в младшем школьном возрасте проявляются  

в  том,  что  ребенок  начинает  испытывать  выраженное  чувство 

собственной неполноценности. В активном варианте это выражается в форме 

компенсаторной агрессивности, в пассивном варианте принимает форму страха взросления. 

В рамках работы по профилактике данных нарушений высокую эффективность на 

этом возрастном этапе имеет групповая форма работы с учащимися. 

Таким образом, решение данной задачи заключается в организации групповых 

психопрофилактических занятий, построенных с учетом принципов системности и 

временной периодичности. 

Организация психологической помощи учащимся с нарушениями 
психологического здоровья. 

Работа по решению этой задачи ориентирована на тех школьников, у которых 

выявлены определенные проблемы с усвоением учебного материала, социально принятых 

форм поведения, в общении с взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и т. д. 

Для оказания психолого-педагогической помощи таким детям создается система 

индивидуальных коррекционных действий, конкретных мероприятий, позволяющих 

школьнику преодолеть или скомпенсировать возникшие проблемы. 

При необходимости ребенку может быть оказана психолого- педагогическая помощь 



 

окружными специалистами по решению медико- психолого-педагогического консилиума 

школы и согласию родителей (официальных представителей). 

Содержание программы коррекционной работы определяют    следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

психологического здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к его решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер  оказания  помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы  детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы. 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления деятельности практического психолога 

образования. Данные направления отражают её основное содержание. 

Психологическая диагностика представляет собой психолого- педагогическое 

изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. 

Психологическая диагностика проводится специалистами МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Психодиагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение   социальной   ситуации   развития  и  условий семейного воспитания 

ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка; 

системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем и 



 

динамикой развития ребѐнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

В рамках реализации психодиагностической работы в образовательном учреждении 

возможно выделение трех форм организации данного направления: 1. Фронтальное 

психодиагностическое обследование, представляющее собой комплексное психолого-

педагогическое обследование школьников определенной параллели. Такая форма является 

первичной диагностикой, результаты которой позволяют выделить детей «группы риска» в 

отношении измеряемых характеристик. Эта форма диагностической работы является 

плановой и проводится в соответствии с ежегодным графиком  работы педагога-психолога

 с учетом актуальных нужд и потребностей образовательного 

учреждения. 

2.Углубленное психодиагностическое обследование используется при исследовании сложных 

случаев и включает применение индивидуальных диагностических процедур. Такая форма 

работы проводится по результатам первичной диагностики или является обязательным 

компонентом консультирования педагогов и родителей по поводу реальных трудностей 

ребенка (в обучении, в общении с взрослыми и сверстниками, в адаптации к новым 

социальным условиям и т. д.). 

1. Оперативное психодиагностическое обследование применяется в случае 

необходимости срочного получения информации с использованием методов экспресс-

диагностики. 

При проведении психодиагностических процедур используются типовые 

психологические методики, адаптированные к условиям данной школы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа реализуется в двух направлениях: 

психопрофилактика и непосредственно коррекционная работа. 

При этом под психопрофилактической работой подразумевается предупреждение 

возникновения явлений связанных с нарушениями психологического здоровья. 

Непосредственно коррекционная работа включает в себя систему мер психолого-

педагогической помощи учащимся, имеющим нарушения психологического здоровья с 

целью корректировки, преодоления или компенсации имеющихся трудностей. 

Психологическая коррекция осуществляется на основе совместной деятельности педагогов-

психологов, классных руководителей, педагогов-предметников, логопедов, дефектологов, 

социальных педагогов и других специалистов. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных  программ и методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с  его особыми образовательными 

потребностями; 

           - организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для  преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

           - организацию и проведение специалистами групповых коррекционно-развивающих 

занятий психопрофилактического характера, способствующие адаптации детей к новым 

социальным условиям и самоопределению на каждом возрастном этапе; 

            - системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка  в     

динамике     образовательного     процесса,   направленное  на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и 

развитие высших психических функций; развитие эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка и психологическую коррекцию его поведения. 



 

В рамках реализации коррекционно-развивающей работы в образовательном 

учреждении возможно выделение двух форм организации данного направления: 

1. индивидуальная коррекционно-развивающая работа. Показания к индивидуальной 

форме работы связаны с характером нарушений психологического здоровья и с 

личностными особенностями ребенка. Предпочтение индивидуальной форме работы перед 

групповой отдается в следующих случаях, когда у детей наблюдается: серьезный 

травматический опыт прошлого; актуальное стрессовое состояние; несформированное 

«базовое доверие» к миру; синдром дефицита внимания с гиперактивностью; выраженное 

асоциальное и агрессивное поведение. 

Индивидуальную психокоррекционную программу педагог-психолог составляет 

самостоятельно в каждом конкретном случае, исходя из выявленных (в ходе 

психодиагностической работы) психологических трудностей и его личностных 

особенностей. В качестве основных методов используются: игротерапия, арттерапия, 

сказкотерапия, телесно-ориентированные техники, методы поведенческой терапии, 

релаксационные методы. 

2. групповая коррекционно-развивающая работа подразумевает работу одного или 

двух педагогов-психологов с группой учащихся от 3 человек (мини-группа) до 15 человек 

(большая группа). Основное содержание психологических групповых занятий со 

школьниками составляют игры и психотехнические упражнения, направленные на 

целостное психологическое развитие ребенка и решение конкретных психологических 

проблем. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия являются оптимальной формой 

работы с учащимися 1 – 4 классов. 

Групповые занятия с младшими школьниками организуются на основе следующих 

принципов: 

Принцип недирективности формирования психологического здоровья. Взрослые не 

программируют конкретные изме-нения и сроки их появления у детей, а создают условия 

для изменений, организуя вокруг детей определенное феноменальное поле. Для всех детей 

проводятся развивающие занятия, на которых создается возможность для развития и 

изменений, однако изменения не рассматриваются как обязательные. 

Принцип опоры на внутренние ресурсы и самостоятельность  детей предполагает 

побуждение детей к самостоя-тельному поиску решений, акцентирование их 

ответственности за собственные выборы. Его реализация обеспечи-вается использованием 

практически на каждом занятии   специально 

составленных терапевтических метафор, темой которых является опора на внутренние 

ресурсы. 

Принцип жизненного оптимизма основывается на утверждении способности и 

стремления человека личностно раз-виваться даже в неблагоприятных обстоятельствах. Он 

находится в тесной связи с принципом радости как важнейшем условии и критерии 

эффективности процесса формирования психологического здоровья. 

Эти принципы определяют стратегию и тактику профилактики и формирования 

психологического здоровья детей. 

Для организации групповой работы могут быть использованы различные программы в 

зависимости от поставленных целей. Для решения вопросов профилактики 

психологического здоровья учащихся (с целью предупреждения нарушений 

психологического здоровья) используется програма О. В. Хухлаевой «Тропинка к своему 

Я», которая рассчитана на четыре года пребывания детей в начальной школе и предполагает 

включение младших школьников нуждающихся в психологическом сопровождении в 

еженедельные занятия психологией. 

Программа обеспечивает формирование психологического здоровья в соответствии с 

его структурой. Работа осуществляется по четырем основным направлениям одновременно 

(на каждом уроке представлены все, но с основным акцентом на одном из них). 



 

Аксиологическое направление предполагает формирование умения принимать самого 

себя и других людей, при этом адекватно осознавая свои и чужие достоинства и недостатки. 

Инструментальное направление — формирование  личностной рефлексии: умения 

осознавать свои чувства, причины поведения, последствия поступков; строить жизненные 

планы. 

Потребностно-мотивационное направление — формирование умения находить в 

трудных ситуациях внутренние ресурсы, принимать на себя ответственность за свою жизнь, 

делать выбор, а в целом — развитие потребности в самоиз-менении и личностном росте. 

Развивающее направление предполагает формирование чувства 

«умелости», «компетентности», качественно нового уровня развития произвольной 

регуляции поведения и деятельности, способствует переориентации детей с оценок 

взрослого на группу сверстников. 

Рабочая программа по проведению занятий «Психологического развития младших 

школьников Н.П. Локаловой» составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации (приказ № 636 от 22.10.1999); 

 типовое Положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи (приказ № 2210 от 

24.08.1998); 

 письмо  Министерства  образования  РФ  от  27.06.2003  г.  № 28-51-513/16 

«Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

Сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессев условиях 

модернизации образования»; 

 инструктивное письмо от 24.12.2001 г. № 29/1886-6 «Об использовании рабочего 

времени педагога-психолога образовательного учреждения». 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373, с последующими 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 

28.11.2010 года № 1241). 

Программа составлена на основе психологической программы развития когнитивной 

сферы учащихся I – IV классов Н.П. Локаловой «120 уроков психологического развития 

младших школьников. Данная программа входит в число рекомендуемых в рамках введения 

Федеральных Государственных Стандартов. 

Для реализации программы используют учебно-методические пособия: Локалова Н.П. 120 

уроков психологического развития младших школьников (психологическая программа 

развития когнитивной сферы учащихся I – IV классов). Локалова Н.П. 120 уроков 

психологического развития младших школьников (психологическая программа развития 

когнитивной сферы учащихся I – IV классов). 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ. 

Программа предназначена для работы с обучающимися 2- 4 классов. 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 

возможности его  развития.   В национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа» подчёркивается, что «особое внимание должно быть сосредоточено на  создании 

условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)». В  последние  

годы  наблюдается  рост числа детей, имеющих отклонения в психическом развитии, 

испытывающих вследствие этого трудности в обучении. Поиск наиболее эффективных 

методов коррекции детей с отклонениями в психическом и речевом развитии является 



 

актуальной проблемой современной педагогики и психологии. Неуспеваемость в школе 

часто вызывает у этой группы детей негативное отношение к учебе, к любой деятельности, 

создает трудности общения с окружающими, с успевающими детьми, с учителями. Все это 

способствует формированию асоциальных форм поведения, особенно в подростковом 

возрасте. Поэтому аномальное развитие психической сферы детей и, прежде всего, 

задержку психического развития следует рассматривать как психологическую и социальную 

проблему. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья наблюдаются трудности в 

обучении и поведении вследствие микроорганических нарушений головного мозга, 

социально-педагогической запущенности и  психосоматических нарушений. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья характерны трудности 

восприятия пространства и времени, что мешает им ориентироваться в окружающем, 

нарушения внимания и памяти, зрительно-моторной координации. Все мыслительные 

операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование) недостаточно 

сформированы и имеют своеобразные черты. Наряду с указанными особенностями 

психических процессов у детей с задержкой психического развития отмечаются недостатки 

речевого развития, нарушения эмоционально-волевой сферы, эмоциональная незрелость. 

В связи с переходом начальной школы на обучение по новому образовательному 

стандарту перед педагогом-психологом встают новые профессиональные задачи, успешно 

решать которые можно только в тесном сотрудничестве с учителем. С помощью рабочей 

программы школьный педагог- психолог может решать задачи психолого-педагогического 

сопровождения реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, в частности задачу формирования коммуникативных и 

личностных универсальных учебных действий. 

Особенность данной рабочей программы заключается в том, что она 

модифицирована через формы занятий, методы и приемы обучения и объем изучаемого 

материала, для учащихся по адаптированной образовательной программе НОО. 

Цель: познавательно-личностное развитие школьников, на котором формируются умения 

осуществлять различные умственные действия, развиваются самостоятельность 

обучающихся, способность к рассуждению, самоконтроль, стремление отстаивать свое 

мнение. 

Задачи: 

1. Развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения). 

2. Формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью 

(умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной формах; 

умение слушать и слышать учителя; умение учитывать в своей работе требования 

учителя). 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы, коммуникативных навыков; 

4. Развитие чувства сплоченности, ответственности, формирование опыта 

нравственного поведения; 

5. Формирование психологических новообразований младшего школьного возраста, 

произвольности. 

6. Развитие рефлексии. 

7. Подготовка младшего школьника к переходу в среднюю школу. 

Основные задачи психологического развития второклассников: 

1) Дальнейшее развитие наглядно-образного мышления. 

2) Формирование словесно-логического мышления. 

3) Формирование внутреннего плана действия как одного из новообразований 

этого периода развития. 

Основные задачи психологического развития третье- и четвероклассников: 



 

1) Формирование словено-логического понятийного мышления. 

2) Развитие произвольности. 

3) Развитие внутреннего плана действия. 

3. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА. 

В настоящее время уже сами учителя понимают, что без широкого использования 

психологических знаний в учебном процессе, без повседневной опоры на достижения 

современной психологической науки успешно осуществлять учебный процесс в школе 

становится невозможным. Все чаще учителя признают, что основным препятствием для 

успешного обучения детей становится низкий уровень развития их общего познавательно-

личностного развития. Они все чаще обращаются к психологам с вопросом: «Что вы 

конкретно можете дать практике образования, чтобы повысить качество обучения помочь 

детям учиться?» 

Именно в ответ на этот вопрос и была разработана психологическая развивающая 

программа для младших школьников «Уроки психологического развития», цель которой - 

последовательное и планомерное формирование у обучающихся психологической основы 

обучения, повышение уровня психологического, и в частности умственного, развития. 

Комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения состоит в том, 

чтобы не только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по школьным 

дисциплинам, но и сформировать у обучающихся представления об обобщенных приемах и 

способах выполнения различных умственных действий, что, в свою очередь, обеспечит 

лучшее усвоение конкретного предметно- учебного содержания. Это и есть, с одной 

стороны, механизм умственного развития, а с другой стороны - это путь формирования 

психологической основы обучения, обладающей внутренним потенциалом развития, 

который позволит в будущем осуществляться не только саморазвитию и саморегуляции 

личности,  но и эффективному самостоятельному приобретению знаний. 

В последнее время, среди учеников младших классов возрастает число детей с 

трудностями в обучении, обусловленными в первую очередь недостаточным уровнем их 

когнитивно - личностного развития. Поэтому оказание действенной психологической 

помощи обучающимся на начальном этапе обучения в настоящее время становится 

особенно актуальной задачей. 

Особенностью данной программы является направленность не только на формирование 

когнитивных знаний, но и на анализ и синтез полученного учебного материала. Другой 

важной стороной психологического развития обучающихся является закладывание 

эмоционально-личностного отношения к получаемым метазнаниям: стремление доказывать 

свою точку зрения, критически осмысливать свой ответ и мнения своих одноклассников, 

положительно-эмоционально относиться к изучаемому материалу и к учению в целом, 

формирование адекватной самооценки, что является необходимым для становления 

мировоззрения условием формирования направленности личности обучающихся. 

4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИЯХ. 

Основной показатель качества освоения программы - личностный рост 

обучающегося, его самореализация и определение своего места в детском коллективе,  

переход в среднюю школу и обучение  по ООП. 

Личностными результатами занятий «120 уроков психологического развития младших 

школьников» являются следующие умения: 

- Развивать познавательные интересы; 

- Ознакомить учащихся с внутренним миром личности, 

Средством достижения этих результатов служат: 

- Игры и задания, развивающие психологические процессы; развитие смыслообразования. 

- Метапредметными результатами занятий «120 уроков психологического развития 

младших школьников»  является формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 



 

Определить и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью педагога; 

Проговаривать последовательность действий на занятиях; Учиться 

высказывать свое предположение (версию); 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология психологического 

саморегулирования. 

Познавательные УУД: 

Познание внутреннего мира личности через рассказы, игры; Умение 

находить ответы на вопросы; 

Делать выводы в результате совместной работы обучающихся с педагогом. Средством 

формирования познавательных УУД служат логические, проблемные задания. 

Коммуникативные УУД: 

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме; Слушать 

и понимать речь других; 

Договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения и следовать им; 

Учиться работать в паре, в группе (выполнять различные роли: лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении проблем, интегрироваться в группу сверстников. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Структура уроков психологического развития. 

1. Вводная часть (создание у учащихся положительного эмоционального фона, 

выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности). Для каждого урока 

подобраны специальные упражнения, стимулирующие те психические функции, 

которые подлежат развитию на данном уроке. 

2. Основная часть. Выполнение заданий. Для достижения развивающего эффекта 

необходимо неоднократное выполнение заданий, в разных вариантах. 

3. Заключительная часть (подведение итогов занятия, обсуждение 

результатов и трудностей, которые возникали при выполнении заданий). 

         Отличия уроков психологического развития от других школьных уроков. 

Совпадая по форме и структуре с обычными предметными уроками, урок 

психологического  развития существенно  отличается от  них. Отличия 

связаны как с  задачей этих  уроков,  так и с их содержанием и 

направленностью.  

          Общая задача этих уроков – внести вклад в формирование целостной 

психологической основы обучения, которая обеспечит не только развитие личности 

школьника, но и возможность их самостоятельного развития в будущем. Необходимо 

начать решат эту задачу уже в младших классах школы.  

            Не менее важной задачей,  решаемой на уроках психологического развития, 

является формирование позитивных личностных характеристик   

школьников путем целенаправленного развития  и формирования когнитивной 

сферы. Кроме того, существенным отличием уроков психологического развития от 

традиционных предметных уроков является перенесение акцента с результативной 

стороны учения на его процессуальную сторону. 

            На уроках психологического развития не ставятся отметки, но оценивание 

осуществляется обязательно. Ученики на уроках     избавляются  от «отметочной» 

психологии, они не боятся дать ошибочный ответ, так как никаких 

неудовлетворительных отметок за ним не последует, все ответы детей принимаются, 

внимательно выслушиваются, и в итоге коллективного обсуждения дети приходят к 

правильному решению. У них постепенно формируется отношение к этим урокам как 

к средству развития своей личности. 

             Общая атмосфера на уроках психологического развития создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 



 

выполнять предлагаемые задания. Осознание своих успехов способствует раскрытию 

психологических возможностей учащихся, повышению их самооценки, уверенности в 

себе. 

            Материал рассчитан на 34 урока (2 – 4 классы) по 40-45 минут в каждом 

классе. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

                                     Содержание занятий во 2 классе. 

№ 

уроков 

Развиваемые психологические 

процессы 

Методики и задания Количество 

часов 

 

1. 

Внимание Подсчитай правильно  

1 Память слуховая Повтори цифры 

 

2. 

Пространственные представления Куда ускакал зайчик?  

1 Мышление наглядно-образное Полянки 

3. Произвольность Летает – не летает 1 

Пространственные представления Выполняй правильно 

Память зрительная Запомни и нарисуй 

 

4. 

Мышление Найди фигуры  

1 Память вербальная Слова, начинающиеся с одной 

буквы 

 

 
 Пространственные представления Выше, слева, правее, снизу.  

 

 

5. 

 Соседнее, через одно  

 

1 
Память логическая Объедини слова 

Психомоторика Сделаем бусы. 

Вырежи фигуры. 

6. Мышление наглядно-образное Полянки 1 

Внимание (устойчивость) Назови по порядку. 

Мышление (синтез) Что здесь изображено? 

 

7. 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди фигуры.  

1 

Мышление (анализ) Раздели на части. 

Психомоторика Кто точнее? 

 

 

8. 

Восприятие Назови буквы.  

 

1 

Мышление (анализ) Какой? Какая? Какие? 

Слуховые ощущения Шумящие коробочки. 

 

9. 

Внимание (распределение) Вычеркивай буквы и слушай. 

Сколько знаков? 

 

1 

Осязательные ощущения Разложи вслепую. 

 

 

 

10. 

Мышление (анализ и синтез) Отгадай слова.  

 

 

1 

Память зрительная Нарисуй по памяти. 

Внимание Запретный номер. 

 

 

11. 

Произвольность Графический диктант.  

 

1 

Мышление (нахождение общих 

признаков) 

Поиск общего. 

Психомоторика Попади в свой кружок. 

 

12. 

Пространственные представления Найди пирамиду. 

Нарисуй кресло. 
 

1 



 

Мышление наглядно-образное Полянки. 

Мышление (гибкость) Заселение дома. 

 

 

13. 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди фигуры.  

 

1 Память зрительная Точно такие. 

Мышление (анализ) Раскрашивание фигур. 

Заполни рисунок. 

14. Пространственные представления Шарики в трубочке. 

Подбери заплатку. 

1 

Память слуховая Повтори и добавь. 

Память зрительная Найди образец. 

 

 

15. 

Мышление (выделение 

существенного) 

Выбери главное.  

 

1 Мышление (анализ) Найди подходящий 

треугольник. 

Ощущения слуховые. Шумящие коробочки. 

 

 

16. 

Мышление (анализ и синтез) Отгадай слова.  

 

1 

Пространственные представления Диктант пространственных 

действий. 

Воображение Волшебный лес. 

 

17. 

Ощущения осязательные Шершавые дощечки.  

1 Память опосредованная Подбери картинку. 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди фигуры. 

 Ощущения мышечные Рукопожатие.  

 

 

18. 

Ощущения слуховые. Шумящие коробочки.  

 

1 

Внимание (устойчивость, 

переключение) 

Крестики, точки. 

Мышление наглядно-образное Раздели квадрат. 

 

19. 

Ощущения осязательные Тяжелые коробочки.  

1 Память опосредованная Подбери картинку. 

Ощущения зрительные Цветовая угадайка. 

 

20. 

Внимание (распределение) Делаем вместе.  

1 Мышление (сравнение) Найди отличающиеся. 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди девятый. 

 

 

 

21. 

Память опосредованная Зашифруй предложение.  

 

 

1 

Мышление наглядно-образное Ленточки. 

Восприятие слуховое Назови и проверь 

постукиванием. 

 

 

22. 

Память вербальная Найди слова.  

 

1 

Пространственные представления Что изменилось? 

Превращение фигур. 

 

23. 

Мышление (анализ) Дорисуй рисунок.  

1 Мышление (синтез) Что здесь изображено? 

Психомоторика Иголка и нитка. 



 

 

24. 

Мышление (анализ) Найди футболистов в 

одинаковой форме.  Цирк. 
 

1 

Мышление наглядно-образное Раздели квадрат. 

Ощущения осязательные Шершавые дощечки. 

 

25. 

Память опосредованная Зашифруй предложение.  

Ощущения зрительные Цветовая угадайка. 

Произвольность Зеваки. 

 

26. 

Мышление (сравнение) Найди одинаковые. 

Одинаковые, разные. 
 

1 

Память зрительная Точно такие. 

Ощущения мышечные Рукопожатие. 

 

 

27. 

Мышление (обобщение) Четвертый лишний.  

 

1 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди фигуры. 

Ощущения осязательные Тяжелые коробочки. 

 

28. 

Внутренний план действия Совмести фигуры.  

1 Память опосредованная Запомни фигуры. 

Произвольность Замри! 

 

29. 

Внимание (распределение) Вычеркивай буквы и слушай.  

1 Мышление (абстрагирование) Посмотри вокруг. 

Пространственные представления Где находится чайник? 

 

 

30. 

Мышление (сравнение) Найди отличающиеся.  

 

1 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди девятый. 

31. Мышление (анализ) Дорисуй рисунок.  

1 Мышление (синтез) Что здесь изображено? 

Психомоторика Иголка и нитка. 

32. Память опосредованная Подбери картинку.  

1 Мышление (установление Найди фигуры. 

 закономерностей)   

Ощущения зрительные Цветовая угадайка. 

33. Пространственные представления Выше, слева, правее, снизу. 

Соседнее, через одно 

1 

Память логическая Объедини слова 

Психомоторика Сделаем бусы. 

Вырежи фигуры. 

34. Восприятие Назови буквы 1 

Внимание Запретный номер. 

Произвольность Графический диктант 

 
Содержание занятий в 3 классе. 

№ 

уроков 

Развиваемые психологические процессы Методики и задания Количество 

часов 

 

1. 

Память опосредованная Запомни фигуры  

 

1 

Мышление логическое Логический квадрат 

Произвольность движений Обводи точно 



 

 

 

2. 

Мышление (обобщение) Четвертый лишний  

 

1 
Память опосредованная Письмо 

инопланетянина 

Мышление (установление закономерностей) Найди девятый 

 

3. 

Внутренний план действия Поверни квадрат  

1 Мышление (установление закономерностей) Найди девятый 

Внимание (устойчивость) Пишущая машинка 

 

4. 

Мышление (ассоциативное) Свяжи слова  

 

1 
Мышление (обобщение) Найди четвертый 

лишний 

Воображение Закончи рисунок 

5. Внутренний план действия Муха 1 

Произвольность движений Бери осторожно 

 

6. 

Память зрительная Запомни сочетания 

фигур 

 

 

1 

Мышление вербально-смысловое Раздели на группы 

Пространственные представления Фигуры и значки 

 

7. 

Мышление (словесно-логическое) Выбери главное  

 

1 
Внутренний план действия Совмести фигуры 

Произвольность движений 

(помехоустойчивость) 

Знай свой темп 

 

8. 

Мышление (аналогии) Назови четвертое 

слово 

 

 

1 Внутренний план действия Муха 

Произвольность движений Запретное движение 

 

9. 

Мышление (сравнение) Одинаковое, разное  

 

1 
Произвольность (помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов) 

Не путай цвета 

Воображение Что это? 

10. Память (опосредованная вербальная) Объедини по смыслу  

1 Мышление (установление закономерностей) Найди фигуры 

 

11. 

Пространственные представления Учись уменьшать и 

увеличивать 

 

 

1 

Мышление вербально-смысловое Объедини пословицы 

 Память (непосредственная зрительная) Запомни и нарисуй  

12. Внутренний план действия Поверни квадрат 1 

Мышление (сравнение) Найди одинаковые 

 

13. 

Мышление (логическое) Логический квадрат  

1 Внимание (устойчивость) Назови по порядку 

Чувство времени Дружный хлопок 

14. Мышление (синтез) Составь слова 1 

Внимание (переключение) Отыщи числа 

 Воображение Волшебники  



 

15. Пространственные представления Где какая полоска? 

Кольца 
 

1 

Мышление (абстрактно-логическое) Говорим по- 

марсиански 

 

16. 

Мышление (логическое) Поезд  

1 Произвольность (помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов) 

Не путай цвета 

 

17. 

Мышление (установление закономерностей) Найди девятый  

 

1 

Мышление (сравнение) Найди одинаковые 

Внутренний план действия Архитектор 

 

18. 

Внутренний план действия Совмести фигуры  

 

1 

Чувство времени За одну минуту 

Память опосредованная Письмо 

инопланетянина 

19. Память опосредованная вербальная Объедини по смыслу 1 

Внутренний план действия Поверни квадрат 

 

20. 

Память (непосредственная слуховая) Добавь слово  

 

1 

Пространственные представления Раскрась фигуру 

Произвольность движений (преодоление 

гиперактивности) 

Флажок 

21 - 22 Внутренний план действия Муха  

2 Мышление (синтез) Что здесь 

изображено? 

 

23 - 24 

Внимание (переключение) Отыщи числа  

2 Мышление (наглядно-образное) Преврати в квадрат 

Произвольность движений Запретное движение 

 

25. 

Мышление (вербально-смысловое) Подбери слова  

 

1 

Пространственные представления Найди недостающий 

квадрат 

Воображение Закончи рисунки 

 

26. 

Мышление (вербально-понятийное) Пятый лишний  

 

1 
Мышление (вербально-смысловое) Объясни значение 

Слуховое восприятие Назови и проверь 

постукиванием 

 

27. 

Внутренний план действия Этажи  

 

1 

Мышление (установление закономерностей) Найди девятый 

Память (непосредственная) Какой цвет? 

28. Мышление (вербально-понятийное) Расположи слова 1 

Внимание (устойчивость) Стенографы 

 

29 - 30 

Мышление (вербально-понятийное) Расположи слова  

2 Память (опосредованная) Запомни слова 

Чувство времени Дружный хлопок 

 

31. 

Память (логическая) Найди правило и 

запомни 

 

 

1 Произвольность (помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов) 

Найди смысл 

 

32 - 33 

Мышление (понятийное) Вордбол  

2 Воображение Составь изображения 



 

Пространственные представления Развертка 

 

34. 

Мышление (установление закономерностей) Найди фигуры  

1 Мышление (вербально-понятийное) Расположи слова 

Произвольность движений Замри 

 
Содержание занятий в 4 классе. 

№ 

уроков 

Развиваемые психологические процессы Методики и 

задания 

Количество 

часов 

1. Мышление (вербально-понятийное) Расположи слова 1 

Мышление (абстрагирование) Форма - цвет 

 

2. 

Мышление (вербально-понятийное) Назови слова  

1 Пространственные представления Разноцветный 

коробок 

Воображения Закончи рисунок 

3. Мышление (вербально-понятийное) Подбери общее 

понятие 
 

1 

Память (опосредованная) Запомни фигуры 

 

4. 

Мышление (вербально-смысловое) Пословицы  

1 Пространственные представления Лишний кубик 

Память (непосредственная) Запомни и 

нарисуй 

 

5. 

Внутренний план действия Совмести 

фигуры 

 

 

1 Мышление (вербально-понятийное) Подбери общее 

понятие 

Произвольность движений (помехоустойчивость) Не путай цвета 

 

6. 

Мышление (вербально-понятийное) Найди 

рядоположное 

слово 

 

 

1 

Мышление (сравнение) Одинаковое, 

разное 

Мышление (установление закономерностей) Найди девятый 

 

7. 

Мышление (вербально-смысловое) Подбери 

пословицу 

 

1 

Пространственные представления Найди 

одинаковые 

кубики 

Воображения Тропинка 

 

8. 

Мышление (вербально-понятийное) Найди 

рядоположное 

слово 

 

1 

Произвольность движений «Невидящие» и 
«неслышащие» 



 

 

9. 

Мышление (вербально-смысловое) Объясни 

значение 

 

1 

 Мышление (вербально-понятийное) Целое - часть  

Осязательное восприятие Палочка- 

узнавалочка 

 

10. 

Память (непосредственная) Запомни 

сочетания фигур 
 

1 

Мышление (вербально-смысловое) Подбери 

пословицу 

Пространственные представления Раскрась кубики 

 

11. 

Мышление (вербально-понятийное) Целое - часть  

1 
Мышление (вербально-смысловое) Найди значения 

слов 

Глазомер и зрительно-двигательные координации Вырезай точно 

 

12. 

Мышление (вербально-причинное) Найди причину и 

следствие 
 

1 

Мышление (установление закономерностей) Найди фигуры 

 

13. 

Мышление (вербально-смысловое) Назови причину 

Найди значения 

слов 

 

1 

Произвольность движений (помехоустойчивость) Найди смысл 

 

14. 

Память (опосредованная) Письмо 

инопланетянина 
 

1 

Мышление (вербально-понятийное) Отрицание 

 

 

15. 

Мышление (вербально-смысловое) Пословицы  

 

1 
Мышление (абстрагирование) Форма - цвет 

Пространственные представления Раскрась кубик 

Произвольность движений Кто точнее? 

 

16. 

Внутренний план действия Совмести 

фигуры 
 

1 
Мышление (логическое) Поезд 

Внимание (устойчивость) Пишущая 

машинка 



 

 

17. 

Мышление (вербально-смысловое) Подбери слово, 

противоположное 

по смыслу 

 

1 

Мышление (сравнение) Найди 

одинаковые 

 

 
 

18. 

Мышление (вербально-смысловое) Подбери слово, 

противоположное 

по смыслу 

 

1 

Мышление (абстрагирование) Только одно 

свойство 

 

19. 

Память (непосредственная) Какого цвета?  

1 Мышление (вербально-понятийное) Вордбол 

Пространственные представления Найди 

одинаковые 

кубики 

 

20. 

Память (опосредованная) Письмо 

инопланетянина 
 

1 

Глазомер и зрительно-двигательные координации Вырезай точно 

 Внутренний план действия Муха  

21. Мышление (установление закономерностей) Найди фигуры 1 

Произвольность движений Попади в свой 

кружок 

 

22. 

Мышление (анализ через синтез) Разгадай ребусы  

1 Мышление (абстрагирование) Только одно 

свойство 

Пространственные представления Развертка куба 

 

23. 

Внимание (устойчивость) Отыщи числа  

1 Произвольность (помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов) 

Найди смысл 

 

24. 

Мышление (логическое) Поезд  

1 Произвольность движений «Невидящие» и 
«неслышащие» 

 

25-26 

Мышление (вербально-понятийное) Отрицание  

2 Мышление (наглядно-образное) Ленточки 

Произвольность движений Знай свой темп 

 

27. 

Мышление (вербально-понятийное) Подбери общее 

понятие 

 

1 

Мышление (абстрагирование) Только одно 

свойство 

 Мышление (вербально-понятийное) Подбери общее 

понятие 
 



 

28. Мышление (абстрагирование) Форма - цвет 1 

 

 

29-30 

Мышление (установление закономерностей) Найди девятый  

 

2 Память (непосредственная) Точно такие 

Память (вербально-смысловая) Объедини по 

смыслу и 

запомни 

 

31-32 

Мышление (вербально-смысловое) Подбери 

следующее 

 

2 

Внимание (устойчивость) Стенографы 

Произвольность движений Зеваки 

 

 

33-34 

Мышление (установление закономерностей) Найди фигуры  

 

2 

Память (опосредованная) Письмо 

инопланетянина 

Осязательное восприятие) Палочка- 

узнавалочка 

Основная цель данной программы – помочь младшим школьникам научиться 

понимать себя, взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти свое 

место в школьной жизни. 

Задачи: 

- Развитие чувства собственной ценности и значимости у учащихся вне 

зависимости от учебных успехов; 

- Содействие развитию рефлексии учащихся, помощь в осознании ими своих 

эмоциональных состояний; 

- Установление атмосферы дружелюбия в детском коллективе;                        

- Развитие эмоционального интеллекта. 

Программа рассчитана на детей от 7-10 лет (младшие школьники с 1-го  по  4-ый  

классы).  Занятия  проводятся в  группе  10 -15    человек, 

продолжительность 45 минут, периодичность 1 раз в неделю. Излагаемая программа 

представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в определенной 

логике по тематическим блокам. Каждый такой блок имеет конкретные цели, 

объединяющие содержание соответствующих занятий. При изучении большинства 

тем широко задействованы активные формы работы с учащимися: подвижные игры и 

упражнения, работа с психологическими сказками, элементы арт-терапии. Занятия по 

данной программе также предполагают индивидуальную работу каждого ученика в 

тетради, как на уроке, так и дома совместно с взрослыми (родителями) и 

самостоятельно. 

Календарно-тематическое планирование коррекционно- развивающих 
занятий по программе «Тропинка к своему Я» (автор О. В. Хухлаева) 

1 класс 

№ 

пп 

Разделы программы 
и темы учебных занятий 

Тематическое содержание  

1 Раздел 1. Я школьник   

1.1 Знакомство. Введение в 

мир психологии 

-ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВЫМ 

ПРЕДМЕТОМ, УЧИТЕЛЕМ И 

ОДНОКЛАССНИКАМИ. 

-СФОКУСИРОВАТЬ ВНИМАНИЕ 

1 

1.2 Я умею управлять собой 2 

1.3 Я умею преодолевать трудности 2 



 

1.4 Я умею слушать других  УЧАЩИХСЯ НА ВАЖНЕЙШИХ 

УМЕНИЯХ, 

-КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 

ОСВОИТЬ В АДАПТАЦИОННЫЙ 

ПЕРИОД. 

-МОТИВИРОВАТЬ УЧАЩИХСЯ 

К РАЗВИТИЮ СИЛЫ ВОЛИ И 

САМОКОНТРОЛЯ 

1 

1.5 Я умею учиться у ошибки 1 

1.6 Я умею быть доброжелательным 1 

1.7 Я – доброжелательный 1 

1.8 Я умею быть ласковым 1 

1.9 Я становлюсь сильным духом. Я умею 

делать задания вместе с другими. 

1 

1.10 Я становлюсь сильным духом. Я умею 

слушать мнение другого. 

1 

1.11 Я учусь решать конфликты 2 

1.12 Я умею разрешать конфликты 2 

2.1 Радость. Что такое мимика? -РАССМОТРЕТЬ ОСОБЕННОСТИ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО 

НАПОЛНЕНИЯ 

-РАДОСТИ, СТРАХА, ГНЕВА. 

-ОБУЧАТЬ РАСПОЗНАВАТЬ И 

ОПИСЫВАТЬ СВОИ ЧУВСТВА И 

ЧУВСТВА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. 

-ПОМОЧЬ 

-ОСОЗНАТЬ 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ОЦЕНКИ 

ЧУВСТВ. 

 СПОСОБЫ

СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ 

СТРАХ. 

1 

2.2 Радость. Что такое жесты? 1 

2.3 Радость. Как её доставить другому 

человеку. 

2 

2.4 Радость можно передать 

прикосновением 

1 

2.5 Грусть 2 

2.6 Страх. 1 

2.7 Страх. Как его преодолеть? 1 

2.8 Гнев. С какими чувствами он дружит? 1 

2.9 Гнев и его польза 1 

2.10 Обида 2 

2.11 Разные чувства 2 

2.12 Итоговое 2 

 

Календарно-тематический план 2 класс 

№ 

пп 

Разделы программы 

и темы учебных занятий 

Тематическое содержание  

 Раздел 3. Вспомним чувства   

3.1 Мы рады встрече -АКТИВИЗИРОВАТЬ У ДЕТЕЙ 

ЗНАНИЯ ОБ ЭМОЦИОЛЬНОЙ 

СФЕРЕ ЧЕЛОВЕКА. 

1 

3.2 Понимаем чувства другого 2 

3.3 Мы испытываем разные чувства 1 

3.4 Мы испытываем разные чувства 

(продолжение) 

2 

 Раздел 4. Качества людей   

4.1 Люди отличаются друг от друга своими 

качествами 
 

 

-ОЗНАКОМИТЬ ДЕТЕЙ С 

ПОНЯТИЯМИ «КАЧЕСТВА 

ЛЮДЕЙ». 

-ПОМОЧЬ ДЕТЯМ 

ИССЛЕДОВАТЬ СВОИ 

КАЧЕСТВА, ИЗУЧИТЬ СВОИ 

ОСОБЕННОСТИ. 

 

1 

4.2 Хорошие качества людей 1 

4.3 Самое важное хорошее качество 1 

4.4 Кто такой сердечный человек 1 

4.5 Кого называют «доброжелательным 

человеком»? 

1 

4.6 Трудно ли быть доброжелательным 

человеком? 

1 

4.7 Я желаю добра ребятам в классе 2 



 

4.8 Чистое сердце  

 

1 

4.9 Какие качества нам нравятся друг в 

друге? 

2 

4.10 Какими качествами мы похожи, а 

какими различаемся? 

1 

4.11 Каждый человек уникален 2 

4.12 В каждом человеке есть темные и 

светлые качества 

1 

 Раздел 5. Какой Я – какой Ты?   

5.1 Какой Я? -ПОМОЧЬ ДЕТЯМ ПОНЯТЬ, ЧТО 

У НИХ ЕСТЬ МНОГО 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ. 

-УЧИТЬ ДЕТЕЙ НАХОДИТЬ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

ВО ВСЕХ ЛЮДЯХ. 

-АНАЛИЗИРОВАТЬ 

ПОЛУЧЕННЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ. 

2 

5.2 Какой ты? 2 

5.3 Какой ты? Учимся договариваться 2 

5.4 Трудности второклассника в школе, 

дома, на улице 

1 

5.5 Школьные трудности 1 

5.6 Школьные трудности (продолжение) 1 

5.7 Домашние трудности 1 

5.8 Домашние трудности (продолжение) 1 

5.9 Итоговое 2 

 

Календарно-тематический план 3 класс 

№ 

пп 

Разделы программы 

и темы учебных занятий 

Тематическое содержание  

 Раздел 6. Я – фантазёр   

6.1 Я – третьеклассник -ПОМОЧЬ ДЕТЯМ ОСОЗНАТЬ 

ЦЕННОСТЬ УМЕНИЯ 

ФАНТАЗИРОВАТЬ. 

-РАЗВИВАТЬ КРЕАТИВНЫЕ 

СПОСОБНОСТИ У ДЕТЕЙ. 

1 

6.2 Кого можно назвать фантазёром? 1 

6.3 Я умею фантазировать 1 

6.4 Мои сны 1 

6.5 Я умею сочинять 1 

6.6 Мои мечты 1 

6.7 Фантазии и ложь  1 

 Раздел 7. Я и моя школа   

7.1 Я и моя школа -ПОМОЧЬ ДЕТЯМ ОСОЗНАТЬ 

ОСОБЕННОСТИ ПОЗИЦИИ 

УЧЕНИКА. 

-ПРЕДОСТАВИТЬ УЧАЩИМСЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ОТРЕАГИРОВАТЬ СВОИ 

ЧУВСТВА В 

ОТНОШЕНИИ УЧИТЕЛЯ. 

-ПОМОЧЬ-ДЕТЯМ ПРИНЯТЬ 

УЧИТЕЛЯ ТАКИМ, КАКОЙ ОН 

ЕСТЬ. 

2 

7.2 Что такое лень? 1 

7.3 Я и мой учитель 2 

7.4 Как справиться с «Немогучками»? 2 

 Раздел 8. Я и мои родители  



 

8.1 Я и мои родители  2 

8.2 Я умею просить прощения 1 

8.3 Почему родители наказывают детей? 2 

 Раздел 9. Я и мои друзья  

9.1 Настоящий друг -ПОМОЧЬ ДЕТЯМ ОСОЗНАТЬ 

КАЧЕСТВА НАСТОЯЩЕГО 

ДРУГА. 

-ПОДВЕСТИ УЧАЩИХСЯ К 

ОСОЗНАНИЮ 

 СОБСТВЕННОГО УМЕНИЯ 

ДРУЖИТЬ 

1 

9.2 Умею ли я дружить? 1 

9.3 Трудности в отношениях с друзьями 2 

9.4 Ссора и драка 2 

 Раздел 10. Что такое 

сотрудничество 

  

10.1 Что такое сотрудничество? - ДАТЬ ДЕТЯМ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  О ПОНЯТИИ 

«СОТРУДНИЧЕСТВО» 

1 

10.2 Я умею понимать другого 1 

10.3 Я умею договариваться с людьми 1 

10.4 Мы умеем действовать сообща 2 

10.5 Что такое коллективная работа? 2 

10.6 Итоговое занятие 2 

 

Календарно-тематический план 4 класс 

№ 

пп 

Разделы программы 

и темы учебных занятий 

Тематическое содержание  

 Раздел 11. Кто я? Мои особенности 

и возможности 

  

11.1 Как я изменился летом? -ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ К 

ПРОЦЕССУ ВЗРОСЛЕНИЯ. 

-ПОМОЧЬ ДЕТЯМ УСВОИТЬ 

ПОНЯТИЕ «СПОСОБНОСТИ», 

ИССЛЕДОВАТЬ СВОИ 

СПОСОБНОСТИ И 

ВОЗМОЖНОСТИ. 

ВВЕСТИ ПОНЯТИЕ 

«ВНУТРЕННИЙ МИР 

ЧЕЛОВЕКА», АКЦЕНТИРОВАТЬ 

ЕГО ЦЕННОСТЬ И 

УНИКАЛЬНОСТЬ. 

1 

11.2 Кто я? 1 

11.3 Расту = взрослею? 2 

11.4 Мои способности 2 

11.5 Мои интересы 2 

11.6 Мой путь к успеху 1 

11.7 Мой внутренний мир 1 

11.8 Уникальность внутреннего мира 1 

11.9 Мой внутренний мир и мои друзья 2 

 Раздел 12. Мой класс и мои друзья   

12.1 Мои друзья – девочки и мальчики -ПРЕДОСТАВИТЬ РЕБЯТАМ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБСУДИТЬ 

ЗНАЧИМЫЙ ДЛЯ НИХ 

ПРОЦЕСС ОБЩЕНИЯ СО 

СВЕРСТНИКАМИ. 

1 

12.2 Мой класс 2 

12.3 Мои одноклассники 1 

12.4 Мои одноклассники – какие они? 1 

12.5 Какие ученики мои одноклассники? 1 



 

12.6 Лидерство в классе ПОМОЧЬ ОСОЗНАТЬ И 

ПРОЯВИТЬ ЧУВСТВА, 

СВЯЗАННЫ С 

 ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ПОЛАМИ. 

 ПОМОЧЬ ПОНЯТЬ СВОЕ 

МЕСТО

 СРЕДИ 

ОДНОКЛАССНИКОВ. 

2 

12.7 Конфликты в классе 2 

12.8 Взаимопомощь в классе 1 

 Раздел 13.Мое прошлое, настоящее, 

будущее 

  

13.1 Мое детство -ПОДГОТОВИТЬ РЕБЯТ К 

НАЧАЛУ ВЗРОСЛЕНИЯ И 

ПЕРЕХОДУ В ПЯТЫЙ КЛАСС. 

-СПОСОБСТВОВАТЬ 

ПОВЫШЕНИЮ УЧЕБНОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. 

1 

13.2 Мое настоящее 1 

13.3 Мое будущее 1 

13.4 Моя будущая профессия 2 

13.5 Мое близкое будущее – 5 класс 2 

13.6 Что нового меня ждет в 5 классе 1 

13.7 Итоговое 2 

 

Консультативная работа – это оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. 

Особенностью консультативной деятельности в начальной  школе является то, 

что непосредственный «получатель» психологической помощи –  не ее окончательный 

адресат (ребенок), а обратившийся за консультацией взрослый. 

Консультативная работа включает: 

Ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, в 

возрастных и индивидуальных особенностях психического развития ребенка; 

Своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития и направление их в психолого-медико-

педагогические консультации; 

Предупреждение вторичных психологических осложнений у детей  с 

ослабленным соматическим или нервнопсихическим здоровьем, выработка 

рекомендаций по психогигиене и психопрофилактике; 

Выработка рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей 

в школьном обучении для учителей, родителей и других участников образовательного 

процесса; 

Выработка рекомендаций по воспитательному воздействию в семье; 

Коррекционная работа индивидуально или в специальных группах при консультации 

с детьми и родителями. 

В рамках реализации консультативной работы в образовательном учреждении 

возможно выделение трех форм организации данного направления профессиональной 

деятельности педагога-психолога: 

1. консультирование педагогов осуществляется по вопросам разработки и 

реализации психологически адекватных программ обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья; по поводу проблем обучения, поведения и 

межличностного взаимодействия конкретных учащихся; в ситуациях разрешения 

межличностных и межгрупповых конфликтов в различных системах отношений; в рамках 



 

совместной работы в структуре психолого-медико-педагогического консилиума школы; 

2. консультирование родителей осуществляется с целью информирования о 

школьных проблемах ребенка и выработке соответствующих рекомендаций; а также при 

необходимости психологической поддержки родителей в случае обнаружения серьезных 

психологических проблем у ребенка либо в связи с серьезными эмоциональными 

переживаниями и событиями в его семье; 

3. консультирование учащихся осуществляется в соответствии с выявленными 

психологическими трудностями, с запросом родителей,  педагогов и других участников 

образовательного процесса. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на нормы 

и ценности консультируемого, включенности консультируемого в процесс 

консультирования. 

Информационно-просветительская работа представляет собой формирование у 

обучающихся и их родителей (официальных представителей), у педагогов и других 

участников образовательного процесса потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений психологического здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей. 

В рамках реализации информационно-просветительской работы в образовательном 

учреждении возможно выделение трех форм организации данного направления:  

- психологическое просвещение педагогов направлено на создание условий для 

получения необходимых психолого-педагогических знаний и навыков, которые помогут 

педагогам в решении следующих задач: 

- организация эффективного процесса обучения школьников; построение  

взаимоотношений  со  школьниками  и  коллегами     на взаимовыгодных началах; 

- осознание и осмысление себя в профессии и обучении с другими участниками 

внутришкольных взаимодействий. 

- психологическое просвещение родителей включает в себя ознакомление с 

актуальными проблемами детей, насущными вопросами, которые решают дети в данный 

момент школьного обучения и психического развития. 

- психологическое просвещение учащихся в начальной школе сводится к включению 

информационных блоков и коррекционно-развивающие групповые занятия, а также к 

проведению интегрированных уроков и классных часов с психологической тематикой. 

Этапы реализации программы. 

Программа коррекционно-развивающей работы реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые  предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики  и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 



 

Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно- развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Формирование универсальных учебных действий в рамках реализации 
программы коррекционно-развивающей работы в образовательном 
учреждении. 

УУД представляют собой единую систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его соотношением с  другими видами 

учебных действий и общими закономерностями возрастного развития. Развитие системы 

УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативно 

– возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Основными задачами формирования УУД в рамках работы психологической службы 

в начальной школе являются: 

Создание условий для гармоничного развития личности ребенка и ее самореализации 

в процессе обучения; 

Формирование внутренней позиции школьника (которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении к школе и процессу обучения); 

Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации к школьному 

обучению; 

Формирование коммуникативных навыков и социальной компетенции (развитие 

навыков взаимодействия – умения слышать, слушать и понимать партнера); 

Формирование положительного самоотношения и самооценки, развитие способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; 

Развитие самостоятельности, инициативности и ответственности как условия 

самоактуализации личности; 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности учащегося на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма (развитие доброжелательности 

и доверия к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе; развитие эмпатии и 

сопереживания). 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционно- 

развивающей работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный  анализ  личностного  и  познавательного развития 

ребенка; 



 

составление комплексных индивидуальных и групповых   программ 

общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует   

обозначить социальное  партнерство,  которое  предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнерство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального  режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника;  использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психологического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 



 

учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в  том числе  надлежащие материально-

технические  условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и  помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение 

  Необходимым условием реализации программы является  и 

созданиеинформационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям  и   видам 

деятельности,  наглядных  пособий,   мультимедийных,   аудио-  и 

   видеоматериалов. 

 

2.2.4 . ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности МБОУ  «Аверинская СОШ» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся 



 

на ступени начального общего образования. При отборе содержания и видов деятельности 

детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности 

детей, пожелания родителей, опыт неаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется по оптимизационной модели в 

целях формирования единого образовательного пространства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Аверинская средняя общеобразовательная школа»  

Губкинского района  Белгородской области и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых,  

личностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных программ 

начального  общего образования обучающимися, создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития и социализации 

каждого школьника в свободное от  учебы время.  

Внеурочная деятельность школьников обладает огромным потенциалом для создания 

воспитывающей и развивающей среды в образовательном учреждении.  

Создание целостной системы внеурочной работы определяет оптимальные условия для 

развития личности ребенка. Содержательное наполнение свободного времени поможет 

защитить современного ребенка от разрушительного воздействия большинства 

компьютерных игр, телевидения, бесполезного времяпрепровождения. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных 

классов), который в соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

МБОУ  «Аверинская СОШ», организуется по оптимизационной модели, направлениям:  

-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

-социальное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное.  

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся начальных классов, а также воспитание потребности в 

здоровом образе жизни, так как только здоровый ребенок способен успешно и в полной мере 

овладеть школьной программой.  

Занятия оказывают благотворное влияние на рост, развитие и укрепление костно-

связочного аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки учащихся, 

музыкально-ритмических навыков, навыков правильного и выразительного движения в 

области классической, народной и современной хореографии;  

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено:  в форме  игры  «Подвижные игры» для учащихся 1-4  классов  в объеме  часа в 

неделю и предназначено для оздоровительной работы с детьми, проявляющими интерес к 

физической культуре и спорту. 

В связи с изменениями, внесенными в учебный план предмет  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается во внеурочной деятельности для завершения учебного курса. 

Цель общества «Основы безопасности жизнедеятельности» - обеспечение здорового 

образа жизни, сохранение здоровья, а  также  обеспечение личной безопасности младшего 

школьника. Деятельность  общества «ОБЖ» предназначена  для учащихся 2-4 классов в 



 

объеме 1 часа в неделю. 

Духовно-нравственное направление  направлено на развитие духовной 

нравственности младших школьников. Учащимся предоставляется возможность 

почувствовать целостность картины мира и культуры родного края.  

В связи с изменениями, внесенными в учебный план предмет «Православная культура» 

изучаются во внеурочной деятельности для завершения учебного курса. 

Цель  клуба «Православная культура»- ознакомить школьников с историей, культурой 

и основными ценностями русского народа, расширение образовательного кругозора 

обучающихся, оказание воспитательного воздействия на процесс формирования порядочного, 

честного, достойного гражданина Российской Федерации, уважающего  культурные 

традиции, готового к межкультурному, межэтническому и межконфессиональному диалогу.  

 Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности представлено 

клубом «Православная культура» для учащихся 2-4 классов в объеме 1 часа в неделю, и 

социальным практикумом «Этика: азбука добра», который призван формировать высокие 

духовные ценности   учащихся 1-4 классов в объеме 1 часа в неделю. 

 Программа социального направления раскрывает правила нравственного поведения и 

тот внутренний механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять правила 

на основе понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, т.е. желание, 

стремление делать людям добро и не причинять зла, неудобства, неприятностей).  

Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено  

социальным  практикумом «Дорогою открытий и добра», для учащихся 1-4 классов в объеме 

1 часа в неделю, интеллектуальной игрой «Гимнастика для ума» для учащихся 4 класса в 

объеме 1 часа в неделю,  

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено:  

- кружком «Английский - первоклашкам» для учащихся 1 класса в  объеме 1 часа в неделю, 

кружком «В мире книг» для учащихся 1 класса в объеме 1 час, кружок  «Удивительный мир 

слов» для учащихся 2 класса в  объеме 1 часа в неделю, кружком  «Знакомые незнакомцы. 

Вещи вокруг нас» для учащихся 3 класса в  объеме 1 часа в неделю,  интеллектуальной игрой 

«Секреты русского языка» для учащихся 4 класса в  объеме 1 часа в неделю. Цель внеурочной 

деятельности, проводимой в форме игр: развитие познавательных способностей младших 

школьников, формирование полноценной самостоятельно мыслящей личности. 

Целью реализации общекультурного направления является формирование прикладных 

умений и навыков, воспитание интереса к активному  восприятию разных видов искусства, 

гармоничное развитие творческого потенциала детей. 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено 

студией «Музыкальный калейдоскоп»  для учащихся 1-4 классов  в объеме 1 часа в неделю, 

студией « Хореография» для учащихся 1- 4 классов  в объеме 1 часа в неделю для  учащихся  

проявляющих интерес к танцам 

В 1-2-м  классах продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет – 

25-35 минут,  для 3-4 классов – 45 минут.  

Продолжительность таких видов деятельности как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, составляет  не более 50 минут в день для 

обучающихся 1-2 классов, но не более полутора часов в день – для остальных классов   

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

«29» декабря 2010 г. N189, приложение б). 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные 

недели, во 2 - 4 классе - на 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели:  

-1-4 классы– 5 дней  

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй половине дня. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не 



 

менее 1 часа для отдыха детей.  

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями 

начальных классов, где реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, учителями-предметниками и педагогами дополнительного 

образования.  

Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: 

авторские или модифицированные, разработанные педагогами школы в соответствии с 

требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и утверждёнными педагогическим 

советом.  

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Перспективный план  

внеурочной деятельности (недельный/годовой) 

Направлен

ие 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Формы 

внеурочно

й 

деятельно

сти 
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итого 

Класс/количество учащихся 

1 2 3 4 

Спортивно 

- 

оздоровите

льное 

Игра 
Подвижные 

игры 
1/33 1/34 1/34 1/34 

4/136 

Общество 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

 1/34 1/34 1/34 

 

3/102 

Духовно - 

нравственн

ое 

Социальн

ый 

практикум 

Этика: азбука 

добра 
1/33 1/34 1/34  

3/101 

Клуб 
Православная 

культура 
 1/34 1/34 1/34 

3/102 

Общеинте

ллектуальн

ое 

Клуб 
Английский - 

первоклашкам 
1/33    

        1/33 

Кружок 
Удивительный 

мир слов 
 1/34   

1/34 

Кружок 

Знакомые 

незнакомцы. 

Вещи вокруг 

нас. 

  1/34  

1/34 

Интеллект

уальная 

игра 

Секреты 

русского языка 
   1/34 

1/34 

 Кружок В мире книг 1/34    
 

Общекульт

урное 
Студия 

Музыкальный 

калейдоскоп 
1/33 1/34 1/34 1/34 

4/135 

Студия Хореография 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Социально

е   

Социальн

ый 

практикум 

Дорогой 

открытий и 

добра  

1/33 1/34 1/34  

3/101 



 

Кружок 

Юный  турист: 

изучаю родной 

край 

   2/68 

2/68 

всего   7/231 8/272 8/272 7/238 30/1013 

 

3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы, документом, регламентирующим деятельность 

образовательного учреждения, по организации  образовательного  процесса  и  представляет  

разбивку  содержания образовательной программы по предметным областям, учебным 

предметам и годам обучения. 

При разработке учебного плана учтены интересы, склонности и образовательные 

потребности обучающихся, внешние социальные, экономические и технологические 

факторы, приоритеты  региональной политики в области образования. 

Принципами формирования учебного плана стали: 

– ориентация на актуальные образовательные потребности обучающихся; – обеспечение 

вариативности образования; 

– соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из образовательных 

областей; 

– соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Учебный план

 направлен на достижение главной цели  школы: 

формирование общей культуры личности обучающихся и воспитанников на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни 

в обществе, создание  основы  для  осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,  Родине,  семье,  

формирование здорового образа жизни. 

Режим работы  школы, часть, формируемая  участниками  образовательных отношений 

(перечень предметов, обоснованность введения, содержание)  согласуются  с 

Управляющим советом школы. 

Учебный план начального общего образования  составлен  на  основе  нового 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009 г.), ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Реализация обязательной  части  обеспечивает 

единство  образовательного  пространства РФ и Белгородской области и гарантирует  

овладение  выпускниками  начальной школы необходимым минимумом УУД, 

обеспечивающими возможности продолжения образования. Обязательная часть базисного 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил  поведения  в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками  образовательного  процесса, обеспечивает 

индивидуальный характер развития обучающихся, учитывает их личностные особенности и 



 

интересы. 

Особенности учебного плана МБОУ «Аверинская средняя общеобразовательная 

школа»: 

- базовые общеобразовательные предметы сохранены в полном объеме согласно 

федеральному базисному учебному плану; 

- обязательный набор предметов, соответствующий стандартам, 

обеспечивается программами для начальной школы по программе «Школа  России»; 

- учебный предмет «Русский язык» в первом полугодии 1-го класса 

представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - 

курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение» начинается со второго полугодия; 

- учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса, предложенный 

объем учебного времени (2 часа в неделю) достаточен для освоения  иностранного  

языка  на  функциональном    уровне;   изучение 

«Иностранного языка» (английский язык) в 1-м классе осуществляется по запросам родителей 

обучающихся за счет часов внеурочной деятельности; 

- учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Часы учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений, 

определены путем выяснения образовательных запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) через анкетирование: 

- в 4 классе введен курс «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры» в объеме 1 часа в неделю, направленный на 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию, 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Учебный предмет 

является светским. В связи с введением данного курса внесены изменения в части 

количества часов изучения базовых общеобразовательных предметов:   
 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН (годовой)  

начального общего образования  для 1-4 классов 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 

Количество часов в неделю 
Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 154 136 136 136 540 

Литературное чтение 123 136 136 102 506 

Иностранные языки Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 123 136 136 136 544 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 61 68 68 68 272 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- – – 34 34 



 

этики 

Искусство Музыка 31 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

31 34 34 34 135 

Технология Технология 31 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 91 102 102 102 405 

Итого 
645 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-ти дневной 

неделе 

- 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

ти дневной неделе 
645 782 782 782 2991 

 

 

2.3.1. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов 

этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

         Приоритетным        направлением       образовательной политики   МБОУ 

«Аверинская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской 

области является создание образовательного пространства школы, обеспечивающего 

комфортные условия для формирования системы взглядов и убеждений педагогов, 

воспитанников и их родителей, направленных на формирование личности культурной, 

образованной, духовно-нравственной, физически развитой и здоровой, способной 

реализовать себя в разнообразных видах деятельности. 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом составляет 100%. В 

педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты, в том числе 

учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог,  учитель-логопед,  

старший  вожатый,  библиотекарь. Уровень квалификации педагогических и иных 

работников школы соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Начальная школа педагогическими работниками 

укомплектована полностью. Все педагоги начальных классов школы соответствуют 

требованиям, предъявляемым ФГОС к кадровым условиям реализации основной  

образовательной  программы  начального  общего образования. 

Перечень специалистов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО: 



 

 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

Директор ОУ Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения 

1 

Учитель 

начальных 

классов 

Осуществляют обучение и 

воспитание 

обучающихся, что способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

4 

Учитель- 

предметник 
3 

Заместитель 

директора 

Координирует работу учителей, 

разработку учебно- методической и 

иной документации, обеспечивает 

совершенствование  методов 

организации 

Образовательного процесса, 

осуществляют контроль 

за качеством образовательного 

процесса. 

2 

Социальный 

педагог 

Обеспечивает сопровождение 

учащихся социально- 

незащищенных категорий  и их 

семей 

1 

Старший 

вожатый 

Обеспечивает развитие и 

деятельность детской общественной 

организации 

1 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический 

доступ к 

 информации, 

участвует в процессе воспитания 

 культурного и 

гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности  учащихся путем 

обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке информации 

1 

Фельдшер 

ФАП 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику 

функционирование системы 

мониторинга здоровья 

учащихся и выработку 

рекомендаций по  сохранению и 

укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников. 

1 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в 

соответствии с новыми  образовательными  реалиями  и  задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 



 

системе образования в целом. 

Уровень квалификации учителей начальных классов 
Количество 

учителей 

начальных 

классов 

Образование Квалификационная категория Прошли 

курсы 

по ФГОС 

Высшее Среднее 

специальное 

Высшая Первая На 
соотве
тсвие 

Без 

категории 

4 3 1 3 1 - - 4 

Все педагогические работники проходят аттестацию. Аттестация проводится в 

целях установления соответствия уровня квалификации педагогических работников 

требованиям, предъявляем  к квалификационным категориям (первой или высшей), или 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

на основе   оценки  их  профессиональной деятельности. Аттестация педагогического 

работника для установления соответствия уровня его квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям, проводится на 

основании заявления педагогического  работника.  Аттестация  с  целью   

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности 

проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, не имеющих 

квалификационных  категорий  (первой  или  высшей)  и   является обязательной. В 

школе составлен перспективный план аттестации педагогических и руководящих 

работников на пять лет. Образовательное учреждение укомплектовано медицинским 

работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР  осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного МБОУ «Аверинская средняя общеобразовательная 

школа» Губкинского района Белгородской области осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного   и бесплатного   начального    общего    образования во   МБОУ 

«Аверинская средняя общеобразовательная школа» Губкинскго района Белгородской 

области осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Структура и объем финансирования реализации основной образовательной 

программы НОО осуществляется на основе принципа нормативного подушевого 

финансирования. Фонд учреждения  складывается  из средств бюджета. Для повышения 

качества реализации образовательной программы школа привлекает в порядке, 

установленном законодательством  РФ, дополнительные финансовые средства за счет 



 

добровольных пожертвований,  целевых  взносов  физических  или  юридических   лиц, 

доходов от платных дополнительных образовательных услуг. Принципом 

совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с 

Комплексной модернизацией образования принимается бюджетное    финансирование,        

ориентированное на        результат. 

Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффективных 

способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение 

качественных результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОТ по 

результатам труда, с учетом мнения Управляющего совета. Основанием для 

осуществления данных выплат являются, прежде  всего,  результаты,  а также  показатели  

качества  обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных компетентностях. 

Таким  образом, финансовые  условия  обеспечивают  школе возможность  

исполнения  требований  Стандарта.  Они  отражают  структуру  и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы, достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. Финансирование основной 

образовательной программы НОО осуществляется в объеме установленных нормативов 

финансирования государственного ОУ. 

Расходование бюджета предусматривает возможность обеспечения расходов на 

оплату труда работников, на учебно-методическое и информационное обеспечение, на 

повышение квалификации, аттестацию, затраты на приобретение расходных материалов, 

хозяйственные расходы. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. 

Школа  имеет общую  площадь 4747 м2, 

Форма владения – оперативное управление. Здание оснащено центральным 

отоплением, холодным и  горячим  водоснабжением, канализацией. Техническое 

состояние – хорошее. Для реализации основной образовательной программы НОО 

предусматриваются специально организованные места, постояннодоступные младшим 

школьникам и предназначенные для: 

 
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и  внеурочной  деятельности  школа  обеспечена  мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём. В школе 2 спортивных зала, столовая на 80 мест 

посадочных мест, учебные кабинеты с зонами отдыха, библиотека, актовый зал, бассейн.  

Каждый  класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение 

(кабинет), учебное пространство которого  предназначается  для  осуществления 

образовательного процесса, внеурочной деятельности и обеспечивается столами для 

индивидуальной работы и центральной доской. Оборудование учебных кабинетов 

находится в хорошем состоянии. Все учебные классы отремонтированы, оборудованы 

учебной мебелью,  в  кабинетах имеются АРМ педагога, необходимое учебно-

методическое оборудование (иллюстративный, дидактический, методический материалы, 

библиотечки). В целом оснащенность образовательного учреждения компьютерной  и 

мультимедийной  техникой удовлетворительная и составляет 100%. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников  в  рамках 



 

основной образовательной программы НОО класс имеет доступ по расписанию в 

следующие помещения: 

 

нет,  имеющий выход в Интернет; 

 

 

 

 

 

Материально-технические условия соответствуют возрастным особенностям     и  

возможностям  обучающихся,  позволяют

 обеспечит

ь реализацию образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся (по 

жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 

профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.). 

Материально- технические условия обеспечивают: 

1. Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ООП НОО. 

2. Соблюдение: 

-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к 

водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

-бытовых  условий  (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов); 

-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской); 

езопаснос

ти; 

 

 

капитального ремонта. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 
школы; 

 

ыха и питания. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

направлено на  обеспечение  широкого,  постоянного  и  устойчивого доступа для всех  

участников  образовательного  процесса  к  любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. Школа обеспечена 

учебниками и учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников, утверждаемым приказами Минобрнауки ежегодно. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд  дополнительной  литературы включает детскую художественную и научно-



 

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию образовательной программы. 

Образовательное  учреждение  располагает  комплектом  средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими 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: 

-педагогических особенностей  

 

 

обучения для решения комплекса задач в  учебной  и  внеурочной  деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных методик 

обучения); 

 
функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

 
тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; документкамеру, модульную систему 

экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества 

знаний; 

 
операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

 
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); К – 

полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы ( не менее одного экземпляра на двух 

учеников); 

П– комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 

человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название объектов и средств 

материально - технического 

оснащения 

Необходимое количество % 

обеспеченности 

Книгопечатная продукция 

1.Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования: текст с изм. и доп. 

на 2011г./М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – М.: Просвещение 

2. Примерная основная 

общеобразовательная программа  

начального  общего образования 

(одобрена решением ФУМО по общему 

образованию 08.04.2015 года № 1/15) 

Рабочие программы  Русский язык 

предметная линия учебников системы 

«Школа России» 1-4 классы 

Д 
 

 

 

 

Д 

100% 
 

 

 

 

100% 

Учебники 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г.   Школа 

России Русский язык 1,2,3,4 класс, 

учебник для общеобразовательных 

учреждений  

 

К 

 

100% 

Печатные пособия 

1.Наборы сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой, 

определённой в примерной программе 

по литературному чтению (в том числе 

в цифровой форме). 

2.Словари по русскому языку. 

3.Репродукции картин в соответствии с 

программой по литературному чтению 

(в том числе в цифровой форме). 

4.Детские книги разных типов из круга 

детского чтения. Хрестоматии. 

5.Портреты писателей и поэтов 

Д 
 

 

 

 

Д 

Д 

 

Д  

100% 
 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 Материально-технические средства 

Название объектов и средств 

материально-технического 

оснащения 

Необходимое количество % 

обеспеченности 

Книгопечатная продукция 



 

1.Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования: тест с изм. и доп. 

на 2011г./М-во образования и науки 

Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 

2011 

2. Примерная основная 

общеобразовательная программа  

начального  общего образования 

(одобрена решением ФУМО по общему 

образованию 08.04.2015 года № 1/15), 

2015 год 

Рабочие программы  Русский язык 

предметная линия учебников системы 

«Школа России» 1-4 классы, 2014 год 

 

Д 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

Д 

100% 
 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

Учебники 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.   Литературное 

чтение 1,2,3,4 классы, 2014-2015 гг. 

2. В. Г. Корецкий, В. А. Кирюшкин, М. 

В. Бойкина,  Л. А. Виноградская Школа 

России, Азбука 1 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений  в 

двух частях, 2014-2015 г.г.  

 

К 

 

 

 

 

К 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

Печатные пособия 

1.Касса букв на магнитной основе. Д 100% 
2.Комплект  таблиц демонстрационных 
«Обучение грамоте» тип 1 

 

Д 

 

100% 

3.Комплект  таблиц демонстрационных 
«Обучение грамоте» тип 2 

Д 100% 

4.«Обучение грамоте». «Азбука 
профессий в карточках печатных и 

письменных букв» 

Д 100% 

5.Таблица демонстрационная 
«Чистописание». Алфавит. Рукописные 

буквы русского алфавита. 1 класс. 

Д 100% 

6.Комплект   таблиц   демонстративных 
«Русский язык. Начальная школа» 

Д 100% 

7.Картинный  словарь  «Русский язык». 
1-2 классы демонстрационный 

Д 100% 

8. Модель «Звукобуквенная лента» 

демонстрационная 

Д 100% 

Название объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество % 

обеспеченности 



 

 Книгопечатная продукция 

Учебники 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное чтение. 

1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 

ч.  – М.: Просвещение 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное чтение. 

2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 

ч.  – М.: Просвещение 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное чтение. 

3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 

ч.  – М.: Просвещение 

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное чтение. 

4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 

ч.  – М.: Просвещение 

 

К 

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

К 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

Рабочие тетради 

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Литературное чтение. 1 класс»– М: 

Просвещение 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Литературное чтение. 2 класс»– М: 

Просвещение, 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Литературное чтение. 3класс»– М: 

Просвещение 

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Литературное чтение. 4 класс»– М: 

Просвещение, 

 

К 

 

 

 

К 

 

 

 

К 

 

 

 

К 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

Печатные пособия 

1.Наборы сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой, 

Д 100% 



 

определённой в примерной программе 

по литературному чтению (в том числе 

в цифровой форме). 

2.Словари по русскому языку. 

3.Репродукции картин в соответствии с 

программой по литературному чтению 

(в том числе в цифровой форме). 

4.Детские книги разных типов из круга 

детского чтения. 

5.Портреты писателей и поэтов 

Д 

Д 

Д 

Д 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 
Информационно-коммуникативные средства 

1.Электронное приложение к учебнику 
«Литературное чтение. 1 класс» (СD), 

авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий 

(CD) 

2.Электронное приложение к учебнику 

«Литературное чтение. 2 класс» (СD), 

авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий 

(CD) 

3.Электронное приложение к учебнику 

«Литературное чтение. 3 класс» (СD), 

авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий 

(CD) 

4.Электронное приложение к учебнику 

«Литературное чтение. 4 класс» (СD), 

авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий 

(CD) 

К 
 

 

 

К 

 

 

 

К 

 

 

 

К 

100% 
 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

Название объектов и средств 

материально-технического 

оснащения 

Необходимое количество % 

обеспеченности 

Книгопечатная продукция 

1.Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования: тест с изм. и доп. 

на 2011г./М-во образования и науки  

Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 

2011 

2.Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

Русский язык. Рабочие программы. 1-4 

классы. – М.: Просвещение, 2011 г. 

Д 
 

 

 

Д 

100% 
 

 

 

100% 

Учебники   



 

Обучение грамоте 

1.Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 

1 класс. В 2. Ч.1 

2. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 

1 класс. В 2. Ч.1 

Русский язык 

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. Учебник 1 класс 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. Учебник 2 класс. В 2 ч. Ч 

1 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. Учебник 2 класс. В 2 ч. Ч 

2 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. Учебник 3 класс. В 2 ч. Ч 

1 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. Учебник 3 класс. В 2 ч. Ч 

2 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. Учебник 4 класс. В 2 ч. Ч 

1 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. Учебник 4 класс. В 2 ч. Ч 

2 

 

К

 

К 

 

К

 

К

  

К

  

 

К

  

 

 

 

К

 

К 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

100% 

Прописи (Обучение грамоте) 
 1.Горецкий В.Г., Федосова 

Н.А. Пропись 1 

2. Горецкий В.Г., Федосова 

Н.А. Пропись 2 

3. Горецкий В.Г., Федосова 

Н.А. Пропись 3 

4. Горецкий В.Г., Федосова 

Н.А. Пропись 4 

 

К

  

 

К

  

 

К

  

 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Печатные пособия 

1.Касса букв на магнитной основе. Д 100% 

2.Комплект таблиц демонстрационных 
«Обучение грамоте» тип 1 

Д 100% 

3.Комплект таблиц демонстрационных 
«Обучение грамоте» тип 2 

Д 100% 

4.«Обучение грамоте».  «Азбука 
профессий 
в карточках печатных и письменных 

букв» 

Д 100% 



 

5.Таблица демонстрационная 
«Чистописание». Алфавит. Рукописные 

буквы русского алфавита. 1 класс. 

Д 100% 

6.Комплект таблиц демонстративных 
«Русский язык. Начальная школа» 

Д 100% 

7.Картинный  словарь  «Русский  язык». 
1-2 
классы демонстрационный 

Д 100% 

8. Модель «Звукобуквенная лента» 
демонстрационная 

Д 100% 

Технические средства обучения 

1.Настенная доска с набором 

приспособлений для крепления 

картинок 

Д 100% 

2.Мультимедийный проектор Д 100% 
3.Экран Д 100% 

4.Компьютер Д 100% 

5.Принтер Д 100% 
6. Сканер Д 100% 

Информационно-коммуникативные средства 

1.Канакина В.П. и др. Русский язык. 1 

класс. Электронное приложение 

2. Канакина В.П. и др. Русский язык. 1 

класс. Электронное приложение 

3. Канакина В.П. и др. Русский язык. 1 

класс. Электронное приложение 

4. Канакина В.П. и др. Русский язык. 1 

класс. Электронное приложение 

Д 

Д 

Д 

Д 

100% 
 

100% 

 

100% 

 

100% 

Название объектов и 

средств материально -

технического оснащения 

Необходимое количество % 

обеспеченност 

и 

Книгопечатная  

продукция 

1.Федеральный  государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования: тест с изм. и доп. 

на 2011г./М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – М.: Просвещение, 2011 г. 

2.Моро М.И. и др. Математика. Рабочие 

программы.1- классы.-М.: Просвещение, 

2011 г. 

Д 
 

 

 

 

Д 

100% 
 

 

 

 

100% 



 

Учебники 

1.Моро М.И.,.Волкова С.И, Степанова 

С.В. Математика: 1 класс: В 2 ч. Ч 1. 

2.Моро М.И.,.Волкова С.И, Степанова 

С.В. Математика: 1 класс: В 2 ч. Ч 2. 

3.Моро М.И.,Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика: 2 класс: В 2 ч. Ч 

1. 

4. Моро М.И.,Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др Математика: 2 класс: В 2 ч. Ч  

2. 

5. Моро М.И.,Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др Математика: 3 класс: В 2 ч. Ч  

1. 

6. Моро М.И.,Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др Математика: 3 класс: В 2 ч. Ч 2 

7. Моро М.И.,Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика: 4 класс: В 2 ч. Ч  

1 

8. Моро М.И.,Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др Математика: 4 класс: В 2 ч. Ч  

2. 

 

К 

К 

К  

 

К 

К  

 

К  

 

К  

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

Рабочие тетради 

1.Моро М.И., Волкова С.И. Математика: 

Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч. Ч 1 

2. Моро М.И., Волкова С.И. 

Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс: В 

2 ч. Ч 2 

3. Моро М.И., Волкова С.И. 

Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 

2 ч. Ч 1 

4.Моро М.И., Волкова С.И. Математика: 

Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч. Ч 2 

5. Моро М.И., Волкова С.И. 

Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 

2 ч. Ч 1 

6. Моро М.И., Волкова С.И. 

Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 

2 ч. Ч 2 

7.Моро М.И., Волкова С.И. Математика: 

Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч. Ч 1 

8.Моро М.И., Волкова С.И. Математика: 

Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч. Ч2 

 

К

 

К

  

К

  

 

К

К

К 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Печатные пособия 

1.Разрезной счётный материал 

(Приложения к учебнику 1 класса) 

К 100% 

2.Таблица демонстрационная «Разряды 

и классы» 

Д 100% 

3.Разрезные  детали  к  таблице  
«Разряды  и 
классы» 

Д 100% 

4.Комплект таблиц демонстрационных 
«Математика» 

Д 100% 



 

5.Модель-аппликация «Множества» Д 100% 

6.Модель-аппликация «Числовая 
прямая» 

Д 100% 

7.Набор «Части целого. Простые дроби» Д 100% 

8.Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением (ламинированный) 

Д 100% 

9.Перекидное табло для устного счёта 
(ламинированное) 

Г 100% 

Компьютерные и нформационно-коммуникативные средства 

1.Электронное    приложение    к    
учебнику 
«Математика», 1 класс (Диск CD-ROM), 

авторы С.И.Волкова,     М.К.Антошин, 

Н.В.Сафонов 

К 100% 

2.Электронное приложение к учебнику 
«Математика», 2 класс (Диск CD-ROM), 

авторы  С.И.Волкова, С.П.Максимова 

К 100% 

3.Электронное    приложение    к    
учебнику 
«Математика», 3 класс (Диск CD-ROM), 

авторы С.И.Волкова,     М.К.Антошин, 

Н.В.Сафонов 

К 100% 

4.Электронное  приложение    к    
учебнику 
«Математика», 4 класс (Диск CD-ROM), 

авторыС.И.Волкова,     М.К.Антошин, 

Н.В.Сафонов 

К 100% 

Технические средства 

1.Магнитная доска Д 100% 

2.Персональный компьютер с 

принтером 

Д 100% 

3.Ксерокс Д 100% 

4.Экран Д 100% 

5.Мультимедийный проектор Д 100% 

Учебно – практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Комплект инструментов классных Д 100% 
Набор геометрических тел 
демонстрационный 

Д 100% 

Набор «Тела геометрические» (дерев.) Д 100% 
Модель часов демонстрационная Д 100% 
Модель часов раздаточная Г 100% 
Счётный квадрат «Счёт в пределах 100» Г 100% 
Набор  элементов  для  числовой  
линейки  и 
счётного квадрата 

Д 100% 

Комплект демонстрационный «Оси 
координат» 

Д 100% 

Набор цифр, букв, знаков Д 100% 
Набор муляжей для рисования: грибы Д 100% 
Набор муляжей для рисования: фрукты Д 100% 



 

Название объектов и средств 

материально-технического 

оснащения 

Необходимое количество % 

обеспеченност 

и 

Книгопечатная продукция 

1.Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования: тест с изм. и доп. 

на 2011г./М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – М.: Просвещение, 2011 г. 

2.Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Рабочие программы. 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Д 
 

 

 

Д 

100% 
 

 

 

100% 

Учебники 

1.Плешаков А.А.Окружающий 

мир.Учеб.1 кл. 

В 2ч. Ч1.- М.Просвещение 

2.Плешаков А.А.Окружающий 

мир.Учеб.1 кл. 

В 2ч. Ч2.- М.Просвещение 

3.Плешаков А.А.Окружающий 

мир.Учеб.2 кл. 

В 2ч. Ч1.- М.Просвещение 

4.Плешаков А.А.Окружающий 

мир.Учеб.2 кл. 

В 2ч. Ч2.- М.Просвещение 

5.Плешаков А.А.Окружающий 

мир.Учеб.3 кл. 

В 2ч. Ч1.- М.Просвещение 

6.Плешаков А.А.Окружающий 

 

К

 

К

 

К

 

К 

 

К 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

мир.Учеб.3 кл. 

В 2ч. Ч2.- М.Просвещение 

7.Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Окружающий мир.Учеб.4 кл. 

В 2ч. Ч1.- М.Просвещение 

8. Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А..Окружающий мир.Учеб.4 кл. 

В 2ч. Ч2.- М.Просвещение 

  



 

Рабочие тетради 

1.Плешаков А.А.. Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 1кл.. В 2 ч. Ч.1. – М.: 

Просвещение 

2.Плешаков А.А.. Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 1кл.. В 2 ч. Ч.2. – М.: 

Просвещение 

3.Плешаков А.А.. Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 2кл.. В 2 ч. Ч.1. – М.: 

Просвещение 

4.Плешаков А.А.. Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 2кл.. В 2 ч. Ч.2. – М.: 

Просвещение 

5.Плешаков А.А.. Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 3кл.. В 2 ч. Ч.1. – М.: 

Просвещение 

6.Плешаков А.А.. Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 3кл.. В 2 ч. Ч.2. – М.: 

Просвещение 

7.Плешаков А.А.. Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 4кл.. В 2 ч. Ч.1. – М.: 

Просвещение 

8.Плешаков А.А.. Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 4кл.. В 2 ч. Ч.2. – М.: 

Просвещение 

 

 

 

К

 

К

 

К

  

 

К

 

К

  

 

К

  

 

К 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

100% 

Печатные пособия 
1.Комплект таблиц демонстрационный 
«Окружающий мир. Начальная школа» 

Д 100% 

2.Окружающий  мир  1-4  кл.  
Методические 
рекомендации к комплекту таблиц 

Д 100% 

3.Государственные    символы    и  
портреты 
президента Российской Федерации 

Д 100% 

4.Государственные праздники России. 
Комплект демонстративных таблиц

 с методическими 

рекомендациями 

Д 100% 

5.«Безопасность дорожного движения», 
комплект плакатов. ОБЖ, 1-4 класс 

Д 100% 

6.Модель-аппликация  «Здоровье  
человека» 
(ламинированная) 

Д 100% 

7.Модель-аппликация «Уход за 
комнатными 
растениями» (ламинированная) 

Д 100% 

8.Модель-аппликация «Воздействие 
Человека на окружающую

 среду» (ламинированная) 

Д 100% 

9.Модель-аппликаци «Природные зоны 
России» (ламинированная) 

Д 100% 

10.Фенологические наблюдения Д  100% 
11.Фенологический календарь Д  100% 
12.Набор   предметных   картинок  
«Бытовая 
техника. Профессии» 

Д  100% 

13.Набор предметных картинок 
«Транспорт. 
Мебель, предметы интерьера» 

Д  100% 

14.Набор   предметных   картинок 
«Фрукты, 
ягоды, орехи. Посуда» 

Д  100% 



 

15.Набор   предметных   картинок 
«Оружие, 
военная техника. Инструменты» 

Д  100% 

15.Комплект   таблиц   раздаточных  
«Грибы 
съедобные и несъедобные» 

Д  100% 

17.Модель-аппликация   «Природные    
зоны 
России» (ламинированная) 

Д  100% 

Учебно – практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1.Глобус физический Земли 

(лабораторный) диам.320мм (М1:40 

млн) 

Д  100% 

2.Модель «Строение Земли» Д  100% 

3.Модель «Гигиена зубов» Д  100% 

4.Прибор демонстрационный 
«Теллурий» трёхпланетная модель 

(Земля-Солнце-Луна) 

Д  100% 

5.Компас школьный Д  100% 

6.Лабораторное оборудование: 
лабораторные стаканы, воронка, фильтр, 

шпатель, стеклянная палочка, кисточка, 

лупы, детали электроконструктора 

(ключ, лапочка, источник питания, 

провода) 

Д  100% 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1.Электронное приложение к учебнику 
«Окружающий мир», 1 класс 

2.Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир», 2 класс 

3.Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир», 3 класс 

4.Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир», 4 класс 

К 

К 

К 

К 

100% 
 

100% 

 

100% 

 

100% 

Технические средства обучения 

Персональный компьютер с принтером 

Мультимедийный проектор 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

Экран 

Д 

Д 

Д 

Д 

100% 
100% 

100% 

100% 

Натуральные объекты 

1.Коллекция полезных ископаемых 

2.Гербарий «Для начальной школы» 

3.Живые объекты (растения) 

Д 

Д 

Д 

100% 
100% 

100% 

Оборудование класса 

1.Ученические парты одно – и 

двухместные 

К 100% 

2.Конторки 

3.Стол учительский с тумбой 

4.Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и 

пр. 

К 

К 

100% 

100% 



 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество Количество 

(%) 

Книгопечатная продукция  

1.Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования: тест с изм. и доп. 

на 2011г./М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – М.: Просвещение, 2011 г. 

2.Примерные программы по учебным 

предметам Начальная школа. В 2 ч.Ч.1.- 

5-е изд.,перераб.- М.:Просвещение, 

2011.- 400с. (Стандарты второго 

поколения). 

3. Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. 

Рабочие программы 1-4 классы– М.: 

Просвещение 

Д 100% 

Учебники 

1. Н. И. Роговцева,Н. В. Богданова,И. П. 

Фрейтаг1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.М.: 

Просвещение 

2. Н. И. Роговцева,Н. В. Богданова,И. П. 

Фрейтаг 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.М.: 

Просвещение 

3 Н. И. Роговцева,Н. В. Богданова,И. П. 

Фрейтаг3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.М.: 

Просвещение 

4. Н. И. Роговцева,Н. В. Богданова,И. П. 

Фрейтаг4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.М.: 

Просвещение 

 

К  

 

К 

К 

К 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

Рабочие тетради 

1.Н. И Роговцева, С.В. Анащенкова 

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Технология 1класс»– М: Просвещение 

2. Н. И Роговцева, С.В. 

Анащенкова Рабочая тетрадь к 

учебнику 

«Технология 2 класс»– М: Просвещение 

3. Н. И Роговцева, С.В. 

Анащенкова Рабочая тетрадь к 

учебнику 

«Технология 3 класс»– М: Просвещение 

4. Н. И Роговцева, С.В. 

Анащенкова Рабочая тетрадь к 

учебнику 

«Технология 4 класс»– М: Просвещение, 

 

К  

 

К  

 

К 

К 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

Печатные пособия  



 

Комплекты тематических таблиц 

1.Комплект таблиц для начальной 
школы «Технология. Обработка бумаги  

и картона – 1» 

2. Комплект таблиц для начальной 

школы «Технология. Обработка бумаги  

и картона – 2» 

3. Комплект таблиц для начальной 

школы «Технология. Обработка 

природного материала и пластика» 

4. Комплект таблиц для начальной 

школы «Технология. Обработка ткани» 

5. Комплект таблиц для начальной 

школы «Технология. Организация 

рабочего места» 

 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

100 

Технические средства обучения  

1.Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок 

 Д 100 

2.Настенная доска с набором 
Приспособлений для крепления 

картинок 

 Д 100 

3.Мультимедийный проектор  Д 100 

4.Экспозиционный экран  Д 100 

5.Компьютер  Д 100 

6.Сканер  Д 100 

7.Принтер  Д 100 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

1.Объёмные модели геометрических 

фигур 

 Д 100 

2.Коллекция   «Шерсть  и продукты   её 
переработки» 

 Д 100 

3.Коллекция   «Хлопок   и  продукты  его 
переработки» 

 Д 100 

4.Коллекция «Лён и продуктыего 
переработки» 

 Д 100 

5.Коллекция «Бумага и картон»  Д 100 

Информационно-коммуникативные средства 

1.Электронное   приложение   к учебнику 
«Технология. 1 класс» (СD), авторы . Н.  

И Роговцева, С.В. Анащенкова(CD) 

2.Электронное   приложение   к учебнику 

«Технология . 2 класс» (СD), авторы (CD) 

3.Электронное приложение к. Н. И 

Роговцева,  С.В.  Анащенкова    учебнику 

«Технология. 3 класс» (СD),  

авторы, Н. И Роговцева, С.В. Анащенкова 

(CD) 4.Электронное   приложение   к 

учебнику 

«Технология. 4 класс» (СD), авторы, Н. И 

Роговцева, С.В. Анащенкова(CD) 

К 

К 

К 

 

К 

100 
 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 



 

Оборудование класса 

1.Ученические двухместные парты. 

2.Ученические одноместные парты 

3.Конторки 

4.Стол учительский. 

5.Шкафы  для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 

К 

К 

К 

К 

К 

100 
100 

100 

100 

100 

Название объектов и средств 

материально - технического оснащения 

Необходимое количество % 
обеспеченности 

Книгопечатная продукция 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования: тест с изм. и доп. на 

2011г./М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – М.: Просвещение, 2011. 

1. Неменский Б.М., Горяев В.Г., Гуров 

Г.Е. Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. 1-4 классы. - М.: 

Просвещение 

Д 
 

 

 

Д 

100% 
 

 

 

100% 

Учебники 

1.Неменская Л.А.; под ред. Неменского 

Б.М.. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение 

2. Изобразительное искусство. Учебник. 

Искусство и ты. 2 класс: /Е.И. Коротеева; 

под ред.Б.М.Неменского. – М.: 

Просвещение 

3. Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / 

Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, 

А.С.Питерских и др./; под. ред. 

Б.М.Неменского. –   М.: Просвещение 

4. Изобразительное искусство. Каждый 

народ – художник. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных  учреждений  / 

Н.А.Горяева,Л.А.Неменская, 

А.С.Питерских и др./; под. ред. 

Б.М.Неменского. – М.: Просвещение 

Рабочие тетради 

1. Изобразительное искусство. Рабочая 

тетрадь. Твоя мастерская. . /Н.А. Горяева, 

Л.А. Неменская и др. под редакцией Б.М. 

Неменского – М.: Просвещение 

2. Изобразительное искусство. Рабочая 

тетрадь. Твоя мастерская. . /Н.А. Горяева, 

Л.А. Неменская и др. под редакцией Б.М. 

Неменского – М.: Просвещение 

 

К 

 

 

 

 

К  

 

К 

 

 

К 

 

 

 

 

 

 

К 

К 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

Печатные пособия 

Таблицы по цветоведению, перспективе, 
построению орнамента 

Д 100% 

Репродукции картин Д 100% 

Учебно-практическое оборудование 
 

Краски акварельные К 100% 

Кисти №3, №10, №13,№20 К 100% 



 

Емкости для воды К 100% 

Бумага цветная К 100% 

Фломастеры К 100% 

Стеки К 100% 

Ножницы К 100% 

Модели и натурный фонд 
 

фонд Муляжи фруктов (комплект) Д 100% 

Гербарий Д 100% 

Технические средства обучения 

Компьютер Д 100% 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Д 100% 

Экспозиционный экран Д 100% 

Мультимедийный проектор Д 100% 

Оборудование класса 

1.Ученические двухместные парты.  

2.Ученические одноместные парты  

3.Конторки 

4.Стол учительский. 

5.Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 

К

 

К

 

К

  

100 % 
 

100% 

 

100 % 

 

Название объектов и средств 

материально -технического оснащения 

Необходимое количество % 

обеспеченнос ти 

Книгопечатная продукция 

1.Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования: тест с изм. и доп. на 

2011г./М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – М.: Просвещение, 2011 г. 

2.Примерная основная образовательная 

программа образовательного 

учреждения. Начальная школа. – М.: 

Просвещение, 2010 

3. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. 

Шмагина Музыка. Рабочие программы. 1 

– 4 классы.  М.:- Просвещение, 2011г 

Д 
 

 

 

 

Д 

100% 
 

 

 

 

100% 



 

Учебники 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка: 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2010. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 
Т.С. Музыка: 2 класс. Учебник для 
общеобразовательных  учреждений.  - М.: 
Просвещение, 2010. 

 

К 

 

 

 

К 

 

100% 

 

 

 

100% 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка: 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2012. 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка: 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2012. 

 

К 

 

 

 

К 

 

100% 

 

 

 

100% 

Рабочие тетради 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» 

для 1 класса, М.: Просвещение, 2010. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» 

для 2 класса, М.: Просвещение, 2010. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» 

для 3 класса, М.: Просвещение, 2009. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» 

для 4 класса, М.: Просвещение, 2009. 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Печатные пособия 

Портреты русских и 

зарубежных композиторов 

(содержатся в полиграфических 

изданиях и на электронных носителях) 

Д 100% 

Фонохрестоматиии 

1 Фонохрестоматия для 1 класса (3 

кассеты) и СD (mp 3).- М.: Просвещение, 

2009. 

Д 100% 

2. Фонохрестоматия для 2класса (3 
кассеты) и СD (mp 3).- М.: Просвещение, 

2009. 

Д 100% 

3.    Фонохрестоматия   для   3   класса   (3 
кассеты) и СD (mp 3).- М.: Просвещение, 
2009. 

Д 100% 

4.    Фонохрестоматия   для   4   класса   (3 
кассеты) и СD (mp 3).- М.: Просвещение, 
2009. 

Д 100% 

Экранно-звуковые пособия 

(могут быть в цифровом виде) 



 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

музыке (включают материал для 

слушания и исполнения ) 

Видеофильмы с записями фрагментов из 

опер, балетов, мюзиклов: Борис Годунов, 

Волшебная флейта, Жизнь за царя, 

Шелкунчик, Лебединое озеро,Спящая 

красавица, Ромео и Джульетта, Юнона и 

Авось, Призрак оперы 

Д 

Д 

100% 
 

100% 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Дракоша в мире музыки. ООО «СиДи- 

АРТ». 

2. МузыкальныйБункер. DS Multimedia 

Production Ltd 1997. 

3. Музыкальныйкласс. 000 «Нью Медиа 

Дженерейшн». 

4. Музыкальный словарь Римана. 7727 

статей с иллюстрациями. «Си  ЭТС», 

2004. 

5. М.П. Мусоргский «Картинки с 

выставки». Обучающе-развивающая 

программа «Музыка и живопись для 

детей». ЗАО «Новый дом» 2004. 

6. П.ИЧайковский.   «Щелкунчик», 

«Времена года». Обучающе-развивающая 

программа «Музыка и живопись для 

детей». ЗАО «Новый дом» 2004. 

7. Шедевры музыки. «Кирилл и 

Мефодий», 2001. ООО «Уральский 

электронный завод». 

8. Энциклопедия классической музыки. 

Интерактивный мир. «Коминфо», 2002. 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

 

 

Д  

 

Д 

100% 
100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

Учебно-практическое оборудование 



 

Музыкальные 

нструменты: Фортепиано 
Клавишный синтезатор 
Комплект детских музыкальных 

инструментов: 

свирель; 

колокольчи

к; бубен; 

барабан, 

треугольник

; румба; 

маракасы; 

кастанье; 

ксилофоы; 

Народные 

инструменты: 

(свистульки, 

трещотки) 

Д 
 

Д 

П 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

100% 
 

100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Технические средства обучения 

Персональный компьютер с принтером 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Д 

Д 

Д 

100% 
100% 

100% 

Оборудование класса 

1.Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев 

2.Стол учительский с тумбой 

3.Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 

К 

 

К 

К 

100% 

 

100% 

100% 

Физическая культура 

1 Стенка гимнастическая  

 

 

 

 

 

 

 

 

Служат для обеспечения 

практических навыков 

при освоении раздела 

«Гимнастика» 

10 

2 Бревно гимнастическое напольное 1 

3 Козел гимнастический 2 

4 Конь гимнастический 1 

4 Перекладина гимнастическая 1 

5 Брусья параллельные 1 

6 Брусья разновысокие 1 

7 Мост гимнастический подкидной 1 

8 Дорожка акробатическая 1 

9 Маты гимнастические 15 

10 Мяч набивной 6 

11 Скакалка гимнастическая 15 

12 Скамья гимнастическая 4 

13 Палка гимнастическая 10 



 

14 Канат гимнастический  1 

15 Обруч  10 

 

16 

 

Барьеры легкоатлетические тренировочные 

Служат для обеспечения 

практических навыков 

при освоении раздела 

«Легкая атлетика» 

5 

17 Рулетка измерительная 1 

18 Шит баскетбольный с кольцом и сеткой 4 

19 Мячи баскетбольные 10 

20 Стойки для прыжков в высоту  2 

21 Планка для прыжков в высоту  1 

 

22 

 

Стойки волейбольные 

 

 

 

Служат для обеспечения 

практических навыков 

при освоении раздела 

«Спортивные игры» 

1 пара 

23 Сетка волейбольная 1 

24 Мячи волейбольные 10 

25 Табло перекидное 1 

26 Ворота для мини-футбола с сеткой 1 

27 Мячи футбольные 10 

28 Насос для мячей 1 

29 Шит баскетбольный с кольцом и сеткой 4 

30 Мячи баскетбольные 10 

 
31 

 
Лыжи 

 

Служат для обеспечения 

практических навыков 

при освоении раздела 

«Лыжная подготовка» 

20 пар 

32 Лыжные палки 20 пар 

33 Лыжные ботинки 20 пар 

34 Спортивный зал 
Спортивные объекты 

2 

35 Кабинет учителя 1 

36 Пришкольный стадион 1 

37 Легкоатлетическая дорожка 1 

38 Сектор для прыжков в длину 1 

39 Сектор для прыжков в высоту 1 

40 Площадка игровая волейбольная 1 

41 Гимнастический городок 1 

42 Полоса препятствий 1 

43 Лыжная трасса 1 



 

Название объектов и средств 

материально -технического оснащения 

Необходимое 

количество 

% обеспеченности 

Книгопечатная продукция 

1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования: тест с изм. и доп. на 

2011г./М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – М.: Просвещение, 2011 г. 

2)Примерная основная общеобразовательная 

программа  начального  общего образования 

(одобрена решением ФУМО по общему 

образованию 08.04.2015 года № 1/15) 

Д 
 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

100
% 

 

 

 

 

100

% 

 

 

 

 

Учебники 

1) В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, И. П. Костина 

Английский язык: 2 класс. 

2) В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, И. П. Костина 

К 

К 

 

100

% 

 

100

% 
Английский язык: 3 класс. 

3) В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, И. П. Костина 

Английский язык: 4 класс. 

 

 

К  

 

100% 

 

 
Рабочие тетради 

1) В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, И. П. Костина 

Английский язык: Рабочая тетрадь: 2 класс. 

2) В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, И. П. Костина 

Английский язык: Рабочая тетрадь: 3 класс. 

3) В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, И. П. Костина 

Английский язык: Рабочая тетрадь: 4 класс. 

 

 

К 

К 

К  

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 
Печатные пособия 

1) Таблица демонстрационная «Особые слу- 

чаи образования множественного числа 

имён существительных 

2) Таблица демонстрационная «Цвета» 

3) Таблица демонстрационная «Английский 

алфавит» 

4) Комплект грамматических 

демонстрационных таблиц 

Д 
 

 

Д 

Д 

 

Д 

100% 
 

 

100% 

100% 

 

100% 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1.Электронное приложение к учебнику 
«Английский язык», 2 класс (Диск CD-

ROM), авторы  В. П. Кузовлев, Н. М. 

Лапа, И. П. Костина 

 

 

Д 100% 



 

2.Электронное приложение к учебнику 
«Английский язык», 3 класс (Диск CD-
ROM), авторы  В. П. Кузовлев, Н. М. 

Лапа, 

И. П. Костина 

Д 100% 

3.Электронное приложение к учебнику 
«Английский язык», 4 класс (Диск CD-
ROM), авторы  В. П. Кузовлев, Н. М. 

Лапа, 

И. П. Костина 

 

Д 
 

 

 

 

100% 
 

 

 

 
7. Электронное приложение Английский с 

Элли Волшебник изумрудного города 

Д 100% 

Технические средства 

1.Магнитная доска Д 100% 

2.Персональный компьютер с принтером Д 100% 

3.Ксерокс Д 100% 

4.Экран Д 100% 

5.Мультимедийный проектор Д 100% 

 

МБОУ «Аверинская средяя общеобразовательная школа» Губкинского района 

Белгородской области  обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности 



 

на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

          - создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских  и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным  ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением.  
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