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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
МАОУ «СОШ № 4» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФАОП 
НОО) предназначена для сопровождения деятельности образовательной организации по созданию 
адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - АООП НОО) и отражает 
вариант конкретизации требований федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемых в части образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).

Содержание АООП НОО для ЗПР (вариант 7.1) представлено учебно-методической 
документацией (федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, 
федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, федеральный календарный план 
воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и 
содержание образования уровня начального общего образования, планируемые результаты 
освоения образовательной программы.

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным, в том числе адаптированным, программам начального общего образования, 
разрабатывают АООП НОО для обучающихся с ЗПР на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 
данной ФАОП НОО.

Содержание и планируемые результаты в разработанных образовательными организациями 
АООП НОО для обучающихся с ЗПР должны быть не ниже содержания и планируемых 
результатов в соответствующих разделах данной ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР.

АООП НОО для обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к 
структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как 
общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с 
ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности ЗПР, места проживания 
обучающегося и вида организации.

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в части 
создания специальных условий получения образования.
Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-
педагогического обследования, с учетом ИПРА.

АООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел АООП НОО включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.
Содержательный раздел АООП НОО включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:
рабочие программы учебных предметов;
программу формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихся;
программу коррекционной работы;
рабочую программу воспитания.
Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 
результатам освоения программы начального общего образования.

Программа формирования УУД содержит:
описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов;
характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД обучающихся.
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Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и 
свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 
судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 
над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 
взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Организационный раздел АООП НОО определяет общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 
программы начального общего образования и включает:

учебный план;
календарный учебный график;
календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 
организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или 
периоде обучения.

1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
АООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность школы в единстве 
урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения 
обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

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

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;

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

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 
работы, организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, 
студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и других соревнований;

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;

предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной самостоятельной 
работы;
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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 (населенного пункта, района, города).

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы:
а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников);

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом особых 
образовательных потребностей;

д) онтогенетический принцип;
е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с ОВЗ;

ж) принцип целостности содержания образования;
з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением;

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, 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;

к) принцип сотрудничества с семьей;
л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 
психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 
соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 
регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), 
и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 
декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - 
Санитарно-эпидемиологические требования).

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

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

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/


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

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 
организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, 
у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 
недостаточности ЦНС, выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 
сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным 
и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 
отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 
представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 
нейродинамики, но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.

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

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

К общим потребностям относятся:
получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;
выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами;
получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками;
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности:
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов обучающихся 
с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса);

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

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 



способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития);

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

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

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;
обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 
учебными заданиями самостоятельно;

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

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

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

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

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

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения;

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

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

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР
В основу реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный 

и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет 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 и данной ФАОП НОО.

к структуре АООП НОО;
к 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 обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.

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

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

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/


В контексте реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 
подхода обеспечивает:

придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
прочное усвоение обучающимися с ЗПР 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 УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 
знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 
на следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 
успешности.

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.1)
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 
средах:

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

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

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе;
в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе.
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели;

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

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

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.



способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-
временной организации, проявляющаяся:

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

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

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

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

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку;
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

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

результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно использовать в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с педагогическими 
работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;

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

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

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

проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;

способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

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

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 



осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 
результат деятельности;

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

сформированные в соответствии АООП НОО (вариант 7.1) УУД.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 
возможностями и особыми образовательными потребностями.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обучающегося проявлений утомления, истощения;
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического работника, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося.

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-31052021-n-286/#SAd5nSUE715l


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

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 
результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 
объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 
контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 



оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 
обязательно включает мнение семьи, близких обучающегося. Основой оценки продвижения 
обучающегося в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 
повседневной жизни - в школе и дома.

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

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

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

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программы отдельных учебных предметов 
Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения основной адаптированной 
образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития. 

Программа учебного предмета (курса) содержит: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета (курса); 
2) общую характеристику учебного предмета (курса); 
3) описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретногоучебного 

предмета (курса); 
5) содержание учебного предмета (курса); 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 
7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
Основное содержание учебных предметов 
Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка с ЗПР. 

Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 
формирования учебной деятельности ребёнка с ЗПР, включающую систему учебных и 
познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Особенностью 
содержания программ является формирование универсальных учебных действий в личностных, 
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 
организации самостоятельной учебной деятельности учащихся с ЗПР. Распространяются 
общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Кроме 
этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 
которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, 
даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 
подход предупреждает узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечивает 
интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.

 Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. 



Это определило необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и 
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 
применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 
этот аспект даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 
направленности процесса образования младших школьников с ЗПР. Для развития детской 
любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной 
активности и инициативности в начальной школе явилось создание развивающей образовательной 
среды для учащихся с ЗПР, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 
учебный диалог и пр. Младшему школьнику с ЗПР предоставляются условия для развития 
рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и 
др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 
как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. Начальная ступень образования вносит 
вклад в социально-личностное развитие ребёнка с ЗПР. В процессе обучения формируется 
достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и 
межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 
самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 
объективной и самокритичной. В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание 
курсов по всем обязательным предметам на уровне начального общего образования. Разделы 
программы учебных предметов формируется с учётом региональных, национальных и 
этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

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

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его 
содержания по вопросам. 

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

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

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

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 
безударных, согласных твердых 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 твердости— 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 ребенка. 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 
приемов и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при 
помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. Правильное 
оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 
Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. Понимание 
функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 
выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения 
в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 
написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная 
(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без 
стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

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

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. 
Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твердых согласных звуков, определение 
парных и непарных по твердости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные 
звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 
звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных 
гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный 
— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — 
непарный; согласный звонкий —глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний 
звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 
разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 
звуков. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, 
ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на 
письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 
словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 
непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса, абзаца. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 
орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке 
(например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 
окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса. Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение 
понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных 
(родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — 



кормушка, леслесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 
же слова. Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 
предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Различение 
изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён 
существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена 
собственные. Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных по 
числам. Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-
е склонение, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 
употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. Склонение имен 
существительных во множественном числе. Морфологический разбор имен существительных. 

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

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

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

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. Лексика Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 
использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 
словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); 
составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 
Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом 
важного по смыслу слова в предложении. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 
Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов 
предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 
перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, 
а, но. Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. 
Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение 
составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 
орфографического словаря. Применение правил правописания: сочетания жи—ши, ча—ща, чу—
щу в положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в 
начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые 
гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); гласные и согласные в 



неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце 
имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные падежные окончания имен 
существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные 
окончания имен прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не 
с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 
числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания 
глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в 
предложениях с однородными членами. Развитие речи Осознание ситуации общения: с какой 
целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. 
Выражение собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 
Составление диалогов в форме вопросов и ответов. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи 
(повествование, описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по 
сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану 
(в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. 
Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). Текст. 
Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. Типы 
текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и 
поздравления. 

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

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

2. Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

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

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

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

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих 
видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от 
набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 
разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно - изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 



или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе 
рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 
Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного 
содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 
точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 
Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя 
произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных 
видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 
мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из 
текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 
основе текста). 

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

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

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 
пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. 
Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 
высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
учебного и художественного текста.

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 
произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие содержания 
заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 



рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. Круг детского чтения Произведения устного 
народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы 
XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия 
младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 
(по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 
юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, 
определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 
синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных 
понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения 
(различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 
(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. Творческая деятельность обучающихся (на основе 
литературных произведений) Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельности 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. 

3. Иностранный язык 
Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения 
(с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 
(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

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

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее 
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

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

домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки). Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового 

общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, 
объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; диалог — побуждение к 
действию. 

2. Монологическая форма 



Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 
характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 
В русле чтения 
Читать (использовать метод глобального чтения):вслух читать слова изучаемой лексики и 

понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; находить 
необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 
Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. Языковые 

средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф. 
Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными. Дифтонги. Связующее «г» (1йеге18/1йегеаге).Ударение в слове, фразе. Отсутствие 
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 
смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 
пределах тематики начальной школы, в объеме 300 лексических единиц для усвоения, простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 
сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным 
(ШкеШбапсе. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 
(Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Глагольные конструкции I’dliketo... 
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 
исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 
указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи 
употребления). Наречиявремени (yesterday, tomorrow, пеуег, usually, oft^n, sometimes). Наречия 
степени (much, little, уегу). Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 
10). Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

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

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 
детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

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

упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 



Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 
(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Арифметические 
действия 

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

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 
со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). Алгоритмы письменного 
сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки 
правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки 
результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости 
между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, 
его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 
(схема, таблица, диаграмма и другие модели).Задачи на нахождение доли целого и целого по его 
доле. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 
(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические 
формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 
цилиндр, конус. Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение 
длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счетом 
(пересчетом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение 
простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если. то.»; 
«верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. Составление 
конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 
правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение 
и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 
простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

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

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и 
пр.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 
времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Вещество — то, из чего состоят все природные 
объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 
вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами, жидкостями, газами. Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 



света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 
размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 
смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 
как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. Погода, 
ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего 
края. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

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

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное 
использование воды. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Охрана, бережное использование почв. Растения, их разнообразие. Части растения (корень, 
стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 
вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 
Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 
растениям. 

 Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). 
Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных 
в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за 
домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 
— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 
Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Природные 
зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный 
мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 
природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 
посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 
определяющий сезонный труд людей. Положительное и отрицательное влияние деятельности 
человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 
ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 
охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 
человека за сохранность природы. 



Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 
Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 
нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, 
ногтями, волосами, зубами. 

Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности 
органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. 
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, 
личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 
его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 
забота о них. 

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

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных 
традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность - 
особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разн

Культура общения. Уважение к чужому мнению. Семья — самое близкое окружение 
человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 
Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 
человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. 

Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона 
(стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. 
День Матери. День любви, семьи и верности. Младший школьник. Правила поведения в школе, на 
уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 
Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 

Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. 
Культура поведения в школе и других общественных местах. Значение труда в жизни человека и 
общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 
профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства массовой информации: радио, 
телевидение, пресса, Интернет. 

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

Права ребенка. Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 
главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Праздник в 
жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-
нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 
Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 
народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 
плаката или стенной газеты к государственному празднику. Россия на карте, государственная 
граница России. Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 
площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-Петербург: 
достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты 
через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 



достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 
ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Родной край — частица России. Родной город 
(населенный пункт), регион (область, край, республика): название, основные 
достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 
родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 
обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 
родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. История Отечества. Счет лет в 
истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 
исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 
Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох. 

Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 
многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): 
название, расположение на политической карте, столица, главные 38 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 легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, 
правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 
водой. Правила безопасного поведения в природе. Правило безопасного поведения в 
общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. Забота о здоровье и 
безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

6. Основы религиозных культур и светской этики
 Россия — наша Родина. 
Культура и религия. Праздники в религиях мира. 
Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и 
религии в жизни человека и общества. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 
забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 
религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

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

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 
произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 
жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 
художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 
изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 
(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки т. д. 
Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 



Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. Выбор средств 
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 39 создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 
Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 
выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 
(пластилин — раскатывание, набор объема, 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, 
отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 
культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, т. д. 
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.Цвет. Основные и составные 
цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном 
звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 
основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 
состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

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

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-
прикладном искусстве. 

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

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных 
материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 
птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная 
оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 



Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 
танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ 
защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 
парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных видах 
изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение 
основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, 
фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для реализации 
собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 
живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. Использование в 
индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 
коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, бумажной 
пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 
пластилина, глины, подручных и природных материалов. Участие в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения 
к произведению. 

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

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 
мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 
игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. 
Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 



композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 
Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы 
музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное 
выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 
трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 
ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 
инструментов.Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

9. Технология (Труд) 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 
декоративо - прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 
народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. Анализ 
задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 
рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 
ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 
группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчиненный). Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 
Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 
деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 
праздники и т.п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее 
понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 
материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 
изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 



линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 
ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.)

 Выполнение отделки в соответствии 
В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), 
материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают 
школьники, 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 чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
Конструирование и моделирование Общее представление о конструировании как создании 
конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 
(техникотехнологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 
Практика работы на компьютере Информация и ее отбор. Способы получения, хранения, 
переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 
обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 
информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях (CD). 

 Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word и PowerPoint. 

10. Физическая культура (адаптивная)
 Знания по адаптивной физической культуре 
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая 
подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.

 Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 



Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 
Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика. 

Организующие команды и приемы. Простейшие виды построений. Строевые действия в 
шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя. 
Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические палки, 
флажки, обручи, малые и большие мячи). Опорный прыжок: имитационные упражнения, 
подводящие упражнения к прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной 
организацией техники безопасности). Гимнастические упражнения прикладного характера. 
Ходьба, бег, метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 
передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 
правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: 
мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Легкая атлетика. Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по 
одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 
чередовании с бегом. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением 
направления движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 
последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на 
дальность разными способами.

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
 Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 
ног. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

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

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

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение 

мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и ловля мяча на 
месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя 
подача мяча (одной рукой снизу).

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к 
своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». Игры с 
мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали - тот и ловит», «Мяч по кругу», «Не урони 
мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким 

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



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

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета. Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений  
(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки 
с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные 
упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале легкой 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 поочередно. 

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

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

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

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

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

На материале плавания 
Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание отрезков на 

ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания(стрелочкой. 
Коррекционно-развивающие упражнения 
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: 

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

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

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 
гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 
гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных 



движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения 
работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как 
петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», 
«срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных 
набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с 
различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание 
на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса 
путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины 
путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника 
путем поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

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

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 
разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание 
партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами 
(перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с 
отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами -1 кг 
(ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча 
вперед, вверх, вправо, влево).64 

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

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков Построения и перестроения: 
выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс 
стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; 
повороты направо, налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом 
направления. 

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

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на 
одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину 
с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; 
прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в 
высоту с шага. 

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

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 
г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; 
ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; 47 поворот кругом 
переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», 
«Ласточка» на полу. Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 



г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская 
реек, с 65поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под 
препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); 
подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание 
через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 
секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии.

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (1 – 4 классы)

Актуальность и назначение программы

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

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

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

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

Программа направлена на:

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;

 формирование интереса к познанию;

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других;

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых
норм;

- создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;

 развитие у школьников общекультурной компетентности;

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;

 осознание своего места в обществе;

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;

 формирование готовности к личностному самоопределению.

Нормативную правовую основу рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» составляют следующие документы.



1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

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

Российской Федерации».

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

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

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676).

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675).

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

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

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

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 

№ 70034).

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» 

от 15.08.2022 № 03–1190.

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229).

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223).

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023



№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228).

Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 классов. В 

2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком.

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

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

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

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.

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

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам.

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

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

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность 

педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное 

развитие ребёнка. Это проявляется:

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов;

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания;

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность.

Ценностное наполнение внеурочных занятий

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:

1) соответствие датам календаря;

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

текущем году.

Даты календаря можно объединить в две группы:



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

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, 

«День народного единства», «День защитника Отечества»,

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по 

воспитанию)», «День российской науки» и т. д.

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

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

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня 

рождения А. С. Пушкина».

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

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

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

профилактика буллинга)» и др.

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 

реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических 

чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия 

выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные 

ценности характеризуются следующим образом.

1. Историческая память

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина;

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений;

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 

индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные  качества: благодарность, 

уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков.

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах 

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

2. Преемственность поколений

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции;

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к 

старшим поколениям.

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: каждое 



поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой 

обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые 

были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой 

родине, Отечеству.

3. Патриотизм — любовь к Родине

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

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, 

малой родине;

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России.

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях

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

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни.

4. Доброта, добрые дела

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

помочь без ожидания благодарности;

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

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

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

времена и в настоящее время, тема волонтерства.

5. Семья и семейные ценности

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и 

т. д.;

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

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

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее 

делах, помогать родителям;

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России.

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на 

занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние 

семейные традиции разных народов России» и др.

6. Культура России

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 



протяжении его истории;

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире;

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, 

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

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

людей.

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на 

чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону 

экрана. 115 лет кино в России»,

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

7. Наука на службе Родины

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность;

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир.

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу 

Землю! Это так красиво».

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

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

усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются 

определенные ценности:

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз 

будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному 

осознанному их принятию.

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 

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

национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 

образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их 

интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, 

целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение 

которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 



Особенности реализации программы

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные 

формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием.

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 

школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие 

педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализации 

программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном».

Содержание программы внеурочной деятельности НОО 

«Разговоры о важном»

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 

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

Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого 

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

Историческая память

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе 

качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где Россия», 

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

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

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

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

поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, 

подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города 

(«Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 

лет со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»).

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами 

общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон страны», 

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

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

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

мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности 



Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь 

— столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так 

красиво», «Экологичное потребление»).

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

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

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

О гражданской авиации»).

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

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

династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое 

место в обществе», «Герои нашего времени»).

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, 

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

необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных религиях.

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры 

из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: 

милосердие, гуманность, сопереживание.

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

«О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)»).

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

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

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

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 

поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние 

отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)», 

«Россия – здоровая держава»).

Государственные праздники Российской Федерации:

 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования 

Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. 

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

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

народов России»).



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

научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в 

научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, 

К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых невозможно 

представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый 

парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, 

увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. 

Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно- исследовательской 

деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? «Плюсы» и «минусы» 

виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в 

будущее», «Технологический суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со 

дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»).

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

Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 

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

российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 

лет со дня рождения Ф. Ушакова»).

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

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

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

матери)»).

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

искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. А. 

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

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

Землю! Это так красиво»).

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

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

желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-

работницы выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и 

повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»).

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

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

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

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

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



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

гордимся («День памяти»).

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 

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

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

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

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

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

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 

6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, 

но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый 

должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»).

 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение 

учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель 

— советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка 

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

монахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги 

прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. 

Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»).

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

поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, 

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

Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так 

было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного 

единства»).

Различные праздники, посвященные истории и культуре России:

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания 

в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном 

хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, 

трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в 

семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного 

уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в 

хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. 

Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына 

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

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



ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у 

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

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

композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Искусство в 

жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до 

современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в России). 

Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся 

представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы 

жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 

115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до 

«Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»).

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

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

поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в 

развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский 

язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»).

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий

«Разговоры о важном»

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.

Личностные результаты

Гражданско-патриотическе воспитание: осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей 

страны.

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; бережное 

отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений.

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

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

народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.



Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение 

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

(в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью.

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным 

профессиям.

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к поисково-

исследовательской деятельности.

Метапредметные результаты

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных 

задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), 

оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры 

событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление 

нравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной в текстовом, 

иллюстративном, графическом виде.

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, 

дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие тексты 

(описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публичные выступления.

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. 

Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной задачи, оценивать 

свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге).

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 

предметных планируемых результатов.

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных 

предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших 

школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; 

отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; строить 

высказывания и тексты с учетом правил русского языка.

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к 

которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:



Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

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

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

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи 

как показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности 

на основе первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка; использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета.

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста.

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа.

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 

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

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы.

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

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

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений 

описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших 

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

культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

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

электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного образа 



жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-

ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии 

с экологическими нормами поведения.

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение 

суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками общения 

с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры 

есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности человеческой 

жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни; 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм 

морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина.

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности изобразительного 

искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 

характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России.

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.
Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда 

в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры.

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре 

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

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 

правила честной игры

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и 



способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей 

культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения 

воспитательных задач - существенной и приоритетной.



Тематическое планирование
1–2, 3–4 классы (1 час в неделю)

Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся

1. День знаний

1–2 классы Знания – ценность, которая 
необходима не только каждому 
человеку, но и всему обществу.

Наша страна предоставляет 
любому ребёнку возможность с 6,5 
лет учиться в школе

Знания – основа успешного 
развития человека и общества

Просмотр видеоролика о Дне знаний и о традициях этого праздника.
Участие в эвристической беседе: традиции нашей школы, обсуждение вопросов: 

«Почему важно учиться? Как быть, если что-то не знаешь или не умеешь?» и др.
Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнение с 

современной школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н. Богданов-
Бельский «Сельская школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. Кустодиев «Земская 
школа»; А. Максимов «Книжное научение»; А. Морозов «Сельская школа» (на выбор)

Участие в коллективной игре-путешествии (игре-соревновании), разгадывании 
загадок

3–4 классы Наша страна предоставляет 
возможность каждому получить 
достойное образование. 
Обязательное образование в РФ 9 
лет.

Каждый должен стремиться к 
обогащению и расширению своих 
знаний.

Участие в беседе: «Что дает образование человеку и обществу.
Рассматривание репродукции картины Н. Богданова-Бельского «У дверей школы». 

Беседа по вопросам: «Что привело подростка к дверям школы? Что мешает ему учится? 
Все ли дети в царское время были грамотными?

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнение с 
современной школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н. Богданов-
Бельский «Сельская школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. Кустодиев «Земская 
школа»; А. Максимов «Книжное научение»; А. Морозов «Сельская школа» (на выбор)

Просмотр видеоматериалов о МГУ имени Ломоносова и о Смольном институте.
Участие в викторине «Своя игра»: задай вопрос одноклассникам

2. Там, где Россия
1–2 классы Любовь к Родине, патриотизм

– качества гражданина России. 
Любовь   к   родному   краю,

способность любоваться 
природой, беречь её – часть любви к 
Отчизне.

Просмотр и обсуждение видеоматериалов «Россия – от края до края»: природа 
разных уголков страны.

Работа с иллюстрациями: узнавание по фотографиям городов России. 
Достопримечательности Москвы. Беседа: «В каких местах России тебе хотелось бы 
побывать?»

Интерактивная игра-соревнование: «Знаем ли мы свой край» (с использованием 



иллюстраций)

3–4 классы Историческая память народа и 
каждого человека

Героическое прошлое 
России: преемственность 
поколений в проявлении любви к 
Родине, готовности защищать 
родную землю.

Просмотр видео: памятник советскому солдату в Берлине. Обсуждение: почему был 
поставлен этот памятник? О чем думал Н. Масалов, спасая немецкую девочку? Какое 
значение для жизни народов Европы имела победа Советского Союза над фашистской 
Германией?

Дискуссия: С чего начинается понимание Родины, как проявляется любовь к 
Родине.

Интерактивное задание: партизанское движение двух Отечественных войн: 1812 и 
1941-45 гг. – преемственность поколений. Организаторы партизанского движения Д. 
Давыдов и. С. Ковпак, Д. Медведев, П. Вершигора (на выбор).

3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской

1-2 классы Героизм советских людей в годы 
Великой Отечественной войны. 
Участие молодежи в защите Родины 
от фашизма. Зоя Космодемьянская – 
первая женщина – Герой Советского 
Союза за подвиги во время ВОВ. 
Качества юной участницы 
диверсионной группы: 
бесстрашие, любовь к Родине,
героизм.

Рассматривание и описание портрета Зои – московской школьницы. Восприятие 
рассказа учителя и фотографий из семейного альбома Космодемьянских

Обсуждение рассказа учителя и видеоматериалов о событиях в деревне Петрищево.
Обсуждение значения пословиц: «Родина – 

мать, умей за нее постоять»,
«Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей», «С родной земли - умри, не сходи», 

«Чужой земли не хотим, а своей не отдадим» (на выбор)

3-4 классы Проявление чувства любви к 
Родине советской молодежью. 
Юные защитники родной страны – 
герои Советского Союза. Зоя. 
Космодемьянская – первая женщина 
– герой Советского Союза. Качества 
героини: самопожертвование, 
готовность отдать жизнь за свободу 
Родины

Рассматривание и описание героини картины художника Дм. 
Мочальского «Портрет Зои». Воображаемая ситуация: кинотеатр «Колизей», призывной 
пункт, набора в диверсионную школу Обсуждение: зачем Зоя хотела поступить в 
диверсионную школу? Какими качествами должны были обладать люди, работавшие в 
тылу врага? 

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материалам музея в Петрищеве. Интерактивное 
задание: События ВОВ – юные защитники Родины – герои Советского Союза – 
последователи Зои



4. Избирательная система России (1час)

1-2 классы Избирательная система в России: 
значение выборов в жизни общества; 
право гражданина избирать и быть 
избранным. Участие в выборах – 
проявление заботы гражданина о 
процветании общества.

Важнейшие особенности 
избирательной системы в нашей 
стране: право гражданина на выбор; 
справедливость, всеобщность, 
личное участие гражданина

Просмотр и обсуждение отрывка из видеофильма «О выборах детям». Дискуссия: 
«Какое значение имеют выборы для жизни общества».
Чтение четверостиший о Родине. Виртуальная экскурсия на избирательный участок. 

Коллективное составление сценария выступления детей на избирательном участке в 
день  выборов

3-4 классы Что такое избирательная система, 
какое значение имеют выборы для 
жизни государства, общества и 
каждого его члена; право 
гражданина избирать и быть 
избранным

Свободные выборы 
отражают демократизм и 
справедливость российского 
государства, обеспечивают 
достойное будущее общества и 
каждого его члена.

Принципы избирательной 
системы в нашей стране: 
демократизм, справедливость,
всеобщность, личное участие.

Рассматривание иллюстративного материала. Диалог: «О чем рассказывают 
фотографии? Для чего создаются избирательные участки?».

Работа с иллюстративным материалом (детские рисунки о выборах):
«Как мы понимаем суждение: «Голосуй за свое будущее!».

Диалог: «Кого избирают депутатом Государственной думы? Знаменитые депутаты 
Государственной Думы (спортсмены, учителя, космонавты, актеры и др.)». Рассказ 
учителя о деятельности Думы.

Интерактивное задание. Воображаемая ситуация: «Если бы я был депутатом? О чем 
бы я заботился?». Рассказы-суждения, предложения участников занятия.

Интерактивное задание 3.
Воображаемая ситуация: представим, что мы - члены избирательной комиссии. Как 

мы готовим избирательный участок ко дню выборов? (работа с иллюстративным 
материалом и видео). Как мы встретим человека, который впервые пришел голосовать?

5. День учителя (советники по воспитанию)

1–2 классы Учитель – важнейшая в обществе
 профессия. 

Назначение учителя – социальное

Обсуждение ценности важнейшей профессии. Участие в разыгрывании сценок «Я – 
учитель», «Я и мои ученики».

Участие в групповой, парной работе: создание рисунков «Наш класс»,



служение, 
образование и воспитание 
подрастающего поколения. Учитель 
– советчик, помощник, участник 
познавательной деятельности 
школьников.
Оценка учительского труда.

«Мой учитель» Работа с текстами (пословицами, стихотворениями), 
связанными с профессией учителя

3–4 классы В разные исторические времена 
труд учителя уважаем, социально 
значим, оказывает влияние на

развитие 
образования членов общества.

Великие педагоги прошлого. 
Яснополянская школа Л. Н. 
Толстого. Почему великий писатель

открыл для 
крестьянских детей школу. 
Особенности учения и общения 
школьников со своими учителями и 
между собой. Книги-учебники для 
обучения детей чтению

Народные школы в России - просмотр и обсуждение видеоматериалов.
Виртуальная экскурсия в Ясную Поляну: дом Л.Н. Толстого, дерево бедных, 

колокол.
Интерактивное задание: «Как Толстой проводил с учениками время, чем с ними 

занимался? (рассматривание фотоматериалов).
Выставка рисунков «Буква для первого предложения сказки Л.Н. Толстого» (о 

своих рисунках рассказывают их авторы).

6. О взаимоотношениях в коллективе
1-2 классы Общая цель деятельности 

одноклассников.
Взаимопомощь, поддержка, 

выручка – черты настоящего 
коллектива. Детский телефон
доверия

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем ли мы вместе работать? Умеем ли 
договариваться?». Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой «Три товарища?». Диалог: 
происходят ли в нашем классе похожие истории?

Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как не реагировать на обиду?
Интерактивное задание: рассматривание фотографий нашего класса:

«Мы вместе!»
3-4 классы Школьный класс - учебный 

коллектив. Ответственность за 
успешность каждого ученика, 
помощь, поддержка и взаимовыручка 
– качества членов коллектива. Роли в 
коллективе: умение руководить и 

Рассматривание выставки фотографий класса «Мы вместе: что мы умеем?»
Интерактивное задание: работа с пословицами о ценности коллектива: 

восстановление пословицы, объяснение е значения. Например: «В коллективе чужой 
работы не бывает», «Один и камень не поднимет, а миром – город передвинут»; 
«Согласие и лад – для общего дела – клад», «В одиночку не одолеешь и кочку».

Дискуссия «Как справиться с обидой?»



подчиняться. Воспитание в себе 
умения сдерживаться, справляться с 
обидами, снимать конфликты. 
Детский телефон доверия

Ролевая игра: «Выбираем командира для предстоящей работы»

7. По ту сторону экрана

1-2 классы Российскому кинематографу
– 115 лет. Может ли сегодня человек 
(общество) жить без кинематографа?

«Великий немой» – фильмы без 
звука. 1908 год – рождение детского 
кино в России. Первые игровые 
фильмы:

«Дедушка Мороз»,
«Царевна-лягушка», «Песнь о вещем 
Олеге». Создание студии
«Союздетфильм». Известные первые 
игровые фильмы: «По щучьему 
велению», «Морозко»,
«Королевство кривых зеркал», 
(режиссера Александра Роу).

Слушание песни Буратино из фильма «Приключения Буратино» (композитор А. 
Рыбников).

Просмотр видеоматериалов: кадры из немого кино. Беседа: Можно ли по мимике, 
жестам, поведению артистов понять сюжет картины?

Интерактивное задание – викторина «Знаем ли мы эти известные детские фильмы?» 
(отгадывание по отдельным эпизодам и фото героев названия фильмов). Например, 
«По щучьему велению», «Королевство кривых зеркал», «Царевна-лягушка».

Ролевая игра: «Мы снимаем кино» (разыгрывание эпизода из сказки
«Царевна-лягушка», разговор царевича с лягушкой).

Рассказы детей: «Мой любимый кинофильм»

3-4 классы Российскому кинематографу
– 115 лет. Рождение «Великого 
немого» в России. Что такое 
киностудия? Кто и как снимает 
кинофильмы?

Первые звуковые фильмы, 
которые знают и любят все:
«Путевка в жизнь» (режиссер Н. 
Экк), «Чапаев» (режиссеры – братья 
Васильевы),

Какие бывают кинофильмы: 
документальные,
художественные. Любимые детские 
кинофильмы. Музыка в кино

Слушание песни «Веселые качели» из кинофильма «Приключения Электроника» 
(композитор Е. Крылатов).

Виртуальная экскурсия по киностудии «Союзмультфильм». Ролевая игра: 
«Расскажи о себе. Чем ты занимаешься?» (ответы детей от первого лица на вопросы: 
«Чем занимается режиссер? А оператор? А костюмер? А звукооператор? А композитор?

Интерактивное задание: просмотр отрывков из документальных фильмов, 
определение их темы, объяснение назначение: почему фильм называется 
документальным? Чем он отличается от художественного?

Рассказы детей: «Мой любимый детский фильм»



8. День спецназа

1-2 классы 28 октября – День подразделений 
специального назначения. Страна 
гордится важной работой бойцов 
спецназа. Легендарные 
подразделения: «Альфа», - борьба с 
террористами, освобождение 
заложников, поиск особо

опасных преступников.
«Вымпел» – охрана экологически 

важных объектов; борьба с 
террористами; ведение переговоров и 
проведение разведки.

Качества бойцов спецназа, 
спортивные тренировки

Работа с иллюстративным материалом: описание внешнего вида бойцов 
спецподразделения, примеры деятельности подразделений спецназа: освобождение 
заложников, захват террористов.

Просмотр видеоматериалов о физической подготовке бойцов спецназа.
Интерактивное задание: восстановление пословиц о смелости (героизме), 

объяснение их значения. Например: «Тот герой, кто за Родину горой!», «Не тот герой 
кто награду ждет, а тот герой, что за народ встает!»,
«Один за всех, все – за одного», «Сам погибай, а товарища выручай» (по выбору)

3-4 классы 28 октября – День подразделений 
специального назначения. Страна 
гордится важной работой бойцов 
спецназа. Деятельность 
подразделений спецназа: 
поимка особо опасных преступников, 
террористов, освобождение 
заложников, различные поисково- 
спасательные работы;

Обеспечение
международных мероприятий 
(олимпиад, соревнований, 
встреч руководителей

Деятельность известных 
спецподразделений:

«Альфа», - борьба с 
террористами, освобождение 
заложников, поиск особо опасных 
преступников

Видеоматериалы: будни подразделений спецназа». Беседа: «Важна ли работа 
спецназа?», «Почему нужно бороться с террористами, захватчиками заложников, 
охранять важные мероприятия или объекты?

Интерактивное задание: соединить физкультурное упражнения с нормой его 
выполнения при поступлении в спецназ. Например, бег на 3 км (10 мин.30сек); 
подтягивание на перекладине (25 раз); отжимание от пола (90 раз).

Ролевая игра: роли – боец «Альфы», боец «Дельфина», боец «Града».
Они читают о своей деятельности, показывают иллюстрации.

Интерактивное задание: выбери фото и расскажи, в каком подразделение 
спецназа ты хотел бы служить.

Коллективное создание плаката - аппликации «День спецназа»



«Дельфин» – спецотряды 
морской пехоты – борьба с 
подводными диверсантами

«Град» – борьба с террористами, 
освобождение заложников
Способности и особые качества 
бойцов спецназа: физические (сила, 
ловкость, быстрота), волевые 
(выносливость, терпеливость, 
сдержанность, наблюдательность), 
умение пользоваться разными 
видами
оружия

9. День народного единства

1–2 
классы

Чему   посвящен    праздник
«День народного единства»?

Проявление любви к Родине: 
объединение людей в те времена, 
когда Родина нуждается в защите. 
Чувство гордости за подвиги 
граждан земли русской в 1612 году

Минин и Пожарский – герои, 
создавшие народное ополчение для 
борьбы с иноземными
захватчиками

Рассматривание плаката, посвященного Дню народного единства. Обсуждение: 
«Почему на плакате изображены эта два человека? Какие события связаны с Мининым 
и Пожарским?».

Беседа с иллюстративным материалом: кем были Минин и Пожарский? 
Интерактивное задание: рассмотрите портреты Минина и Пожарского, опишите их 
внешний вид, одежду, выражение лица.

Рассказ учителя о событиях 1612 года. Беседа: Что такое ополчение?
Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ учителя с иллюстративным материалом

3–4 
классы

История рождения 
праздника. Минин и Пожарский
– герои, создавшие народное 
ополчение для борьбы с 
иноземными захватчиками. 
Преемственность поколений: народ 
объединяется, когда Родине грозит 
опасность. Чувство гордости за 
подвиги граждан земли русской в 

Рассматривание памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. 
Оценка надписи на памятнике: «Гражданину Минину и князю Пожарскому – 
благодарная Россия».

Диалог: вспомним значение слова «ополчение». Сравним две иллюстрации: 
ополчение 1612 года московское ополчение 1941 года. Беседа: «Кто шел в ополчение?»

Обсуждение значения пословицы: «Если народ един, он непобедим».
Беседа: почему люди откликнулись на призыв Минина?

Рассматривание картины художника А. Кившенко «Воззвание Козьмы Минина к 
нижегородцам».



1612 году и в 1941-1945 г. Интерактивное задание: на основе рассматривания иллюстраций о подвигах А. 
Матросова (картина художника В. Памфилова «Подвиг Матросова»), Н. Гастелло 
(картина художника В. Шестакова «Подвиг Н. Гастелло) составить портрет героя.

Творческое задание: закончите плакат-аппликацию «День народного единства»
10. Россия – взгляд в будущее

1-2 классы
«Цифр
овая 
эконо
мика 
сегодн
я.

«Умный 
дом»

Экономика как управление 
хозяйством страны: 
производство, распределение, обмен, 
потребление. Что сегодня делается 
для успешного развития экономики 
РФ? Можно ли управлять 
экономикой с помощью компьютера 
(что такое цифровая экономика – 
интернет-экономика, электронная 
экономика). «Умный дом»: «умное 
освещение», «команды 
электроприборам     (кофеварка, 
чайник)», напоминания-сигналы 
жителям квартиры.

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое экономика страны? Откуда произошло 
слово «экономика»?».

Интерактивное задание: Составление плаката-рисунка «Что такое экономическая 
деятельность: производство-распределение-обмен- потребление».

Воображаемая ситуация: мы попали в «умный дом». Что происходит в
«умном доме»? Какие команды мы можем дать голосовому помощнику

3-4 классы
«Цифр

овая 
эконом

ика.
«Умный 
город»

Цифровая экономика – это 
деятельность, в основе которой 
лежит работа с цифровыми 
технологиями (интернет- экономика,

электронная 
экономика). Что такое «умный 
город»: «умное освещение», 
«умный общественный транспорт», 
противопожарные датчики. Какое 
значение имеет использование  
цифровой экономики? Механизмы 
цифровой экономики: роботы 
(устройства,  
повторяющие действия человека по 
заданной программе); 
искусственный интеллект 

Просмотр и обсуждение видео: «Компьютер в нашей жизни». Беседа:
«Можно ли сегодня прожить без компьютера? Что умеет компьютер? Какие профессии 
заменил сегодня компьютер?

Интерактивное задание: сравнение фотографий с рисунками, который сделал 
искусственный интеллект. Обсуждение: чем похожи изображения, сделанные 
человеком и компьютером; в чем разница между ними.

Воображаемая ситуация: путешествие по «умному городу».
Интерактивное задание: разработать задания для робота, используя предложенные 

рисунки



(способность компьютера учиться у 
человека выполнять предложенные 
задания)

11. День матери
1–2 
классы

Мать, мама – главные в жизни 
человека слова. Мать – хозяйка в 
доме, хранительница семейного

очага, 
воспитательница детей. Матери- 
героини.

Как поздравить маму в ее 
праздник – День матери?

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама». 
Интерактивное задание: расскажем о маме:
Мама заботится о ребенке: рассматривание репродукции картины С. Ерошкина 
«У колыбели»; Б. Кустодиева «Утро».
Мама помогает ребенку познать мир: рассматривание репродукции картины А. 

Аверина «Море»
Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – мама. У тебя есть дочка. Она 

капризничает. Как ты ее успокоишь?». Для мальчиков – «Как ты думаешь, что будет 
делать мама».

Беседа на основе рассматривания видео и иллюстративного материала: Матери-
героини»

Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с Днем матери. Как мы это
сделаем». Рассматривание рисунков (плакатов) детей - ровесников учащихся 1-2 класса

3–4 классы Мать, мама – самый дорогой и 
близкий человек на свете. С давних 
времен мать и дитя – олицетворение 
нежности, любви, привязанности. 
Мадонна – мать Иисуса Христа – 
воплощение любви к своему ребенку. 
История создания картины    
Леонардо-да    Винчи «Мадонна 
Литта».

Нравственная истина и ценность: 
«У матери чужих детей не бывает»: 
защита, помощь, внимание со 
стороны матерей детям других 
матерей
(примеры ВОВ)

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама» (или другой по выбору). Беседа: 
«Почему мама для ребенка самый близкий человек?»

Рассматривание репродукции картины Леонардо да Винчи» «Мадонна Литта: 
«Какие чувства испытывает Мадонна, глядя на своего Сына? Какими словами можно 
описать взгляд Матери на Иисуса?»

Дискуссия «Верно ли суждение «У матери чужих детей не бывает»?
Рассматривание репродукции художника Б. Неменского «Мать». Беседа по 

вопросам: «Что можно рассказать о женщине, которая охраняет сон солдат, 
освобождавших ее село? Можно предположить, что она думает о своих детях-
солдатах?»

Многодетные семьи с приемными детьми в ВОВ (например, семья Деревских 
усыновила 20 детей, в том числе 17 из блокадного Ленинграда), Наша выставка: 
поздравительные открытки и плакаты «Ко дню матери»

12. Что такое Родина?



1-2 классы Родина – это страна, где человек 
родился и живет, учится, работает, 
растит детей. Родина – это отчий 
дом, родная природа, люди, 
населенные пункты – все, что 
относится к стране, государству. 
Человек всегда проявляет чувства к 
своей Родине, патриот честно 
трудится, заботится о ее 
процветании, уважает ее историю и 
культуру

Слушание песни «То березка, то рябинка». Обсуждение: как понимает автор песни, 
что такое «Родина»?

Интерактивное задание: соотнесение иллюстрации с названием 
территории России (тундра, тайга, Поволжье, Урал, Кавказ, Камчатка).

Виртуальная экскурсия по городам России: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград. 
Достопримечательного родного края.

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети 
рассказывают о своих рисунках

3-4 классы Родина – это страна, государство, 
в котором живет человек, гражданин 
этого государства. Здесь прошло 
детство, юность, человек вступил в 
самостоятельную трудовую жизнь. 
Что значит «любить Родину, 
служить Родине»?

Роль нашей страны в 
современном мире.

Значение российской культуры 
для всего мира. Уникальные объекты 
природы и социума, вошедшие в 
список ЮНЕСКО

Слушание (исполнение) песни «С чего начинается Родина?».
Дискуссия: «Что я Родиной зову?» (оценка высказываний великих людей о Родине 

и суждений детей).
Интерактивное задание: «Узнай объект». Восприятие фото, узнавание, называние: 

Уникальные объекты природы России, вошедшие в список ЮНЕСКО. Уникальные 
культурные объекты России, вошедшие в список ЮНЕСКО.

Интерактивное задание: переведем названия книг наших великих поэтов и писателей, 
напечатанных за рубежом (Пушкина, Толстого, Чехова)

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети рассказывают о 
своих рисунках

13. Мы вместе.
1-2 классы Память времен: каждое поколение 

связано с предыдущими и 
последующими общей культурой, 
историей, средой обитания. Связь 
(преемственность) поколений – 
основа развития общества и каждого 
человека. Семейное древо. Память о 
своих родных, которые 
представляют предшествующие 
поколения. Сохранение традиций 

Рассматривание рисунков детей «Семейное древо». Краткий рассказ о традициях в 
семье, которые остались от бабушек-дедушек.

Традиции, связанные с проводом зимы и встречей весны у разных народов РФ: 
русский Веснянки, у татар и башкир праздник Каргатуй, у ханты и манси – День 
Вороны. работа с иллюстративным материалом.

Эвристическая беседа: «Какие традиции будут у нашего класса?».
Выставка фотографий класса: «Мы вместе».



семьей, народом Создание традиций 
своего класса.

3–4 классы Историческая память проявляется 
в том, что новое поколение людей 
стремится воспитать в себе качества, 
которые отражают нравственные 
ценности предыдущих поколений. 
Например, ценности добра, заботы, 
ответственности за жизнь, здоровье 
и благополучие ближних: «накорми 
голодного, напои жаждущего, одеть 
нагого, навестить больного – будь 
милосерден». Благотворительные 
организации в современной России 
(«Например, «Подари жизнь»)

Эвристическая беседа: «Что такое преемственность поколений? Что переходит из 
поколения в поколение? Что значит выражение «всем миром»?

Интерактивное задание: «Обсуждение ситуаций по сюжетам картин К. Юона 
«Постройка дома», В. Бакшеева «За обедом», А. Корин «Трапеза»:
«Что хотели художники рассказать зрителям этими сюжетами?

Работа с иллюстрацией и видеоматериалами: «Традиции трудового воспитания 
детей у разных народов»: рассматривание и оценка сюжетов картин А. Пластова 
«Жатва», В. Маковского «Пастушки», И. Прянишникова «Ребятишки-рыбачки», И. 
Шишкин «Косцы», Н. Пиманенко «Вечереет», А. Чикачев «Охотники на привале», 
«Рыбалка» (на выбор).

Просмотр и обсуждение видеофильма о благотворительном фонде
«Подари жизнь». Беседа: «Как мы можем помочь больным детям?»

14. Главный закон страны

1–2 классы Конституция Российской 
Федерации – главный закон 
государства, который 
закрепляет права гражданина как 
отношение государства и его 
граждан. Права — это обязательство 
государства по созданию условий
благополучной жизни каждого 
человека. Права ребенка в РФ

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Рассказ учителя: что записано 
в главном законе страны.

Работа с иллюстрациями: описание прав гражданина РФ на свободное 
передвижение, выбор места проживания, право на свободный труд, отдых, образование, 
медицинскую помощь.

Интерактивное задание: соотнесем иллюстрацию с правом ребенка РФ. Заполним 
таблицу: права ребенка РФ

3–4 
классы

Конституция – главный закон 
страны.

Права гражданина РФ:
свобода вероисповедования, 
право на участие в управлении 
делами государства; право 
избирать и быть избранным;
право на участие культурной 

жизни общества (доступ к 

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Беседа: «Почему 
Конституцию называют главным законом государства?

Дискуссия: «Может ли общество жить без правил, которые являются правами и 
обязанностями каждого человека?

Эвристическая беседа: вспомним, какие права гражданина записаны в главном 
законе РФ?

Работа с иллюстративным материалом: познакомимся с другими правами 
гражданина РФ (в соответствии с программным содержанием)

Эвристическая беседа: Что такое обязанность?



культурным ценностям)
Обязанность гражданина РФ как 

установленные законом правила, 
которые должен выполнять каждый 
гражданин

Обязанности школьника.

«Когда возникли обязанности члена общества?». Рассматривание иллюстраций и 
обсуждение рассказа учителя «Как берегли огонь в первобытном обществе?»: Почему 
наказывали дежурного, если он ночью у костра засыпал?

Интерактивное задание: выберем суждения, которые рассказывают об обязанностях 
школьника.

15. Герои нашего времени

1-2 классы Герой – человек, 
совершающий поступки, 
необычные по своей смелости, 
отваге. Совершая подвиги, герой 
никогда не думает об опасности для 
себя, его действия направлены на 
спасение других. Героями в нашей 
стране являются не только взрослые, 
но и дети. Проявление уважения к 
героям, стремление воспитывать у 
себя волевые качества: смелость,  
решительность, стремление прийти 
на помощь. Памятники героям 
мирного
времени

Просмотр видеоматериала «Герои мирного времени» о врачах г. Благовещенска. 
Беседа: «Можно ли назвать поступок врачей подвигом? О чем думали врачи, узнав о 
пожаре? Как они вели себя?

Интерактивное задание: проанализировав поступок подростка, составить его 
портрет. Например, героические поступки Вани Макарова, Максима Кобычева, Лиды 
Пономарёвой, Марины Плотниковой.

Рассматривание фотографий орденов Героя России, Ордена мужества, медаль «За 
отвагу».

Рассматривание и описание памятников героям мирного времени. Например, 
памятник пожарным и спасателям (Новосибирск); памятник героям, погибшим, спасая 
детей (Севастополь), памятник морякам- подводникам, погибшим в мирное время 
(Курск), памятник пожарным и спасателям МЧС (Тверь) – на выбор.

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около памятника героям 
мирного времени. Какие цветы мы возложим к памятнику, что напишем на ленточке?

3- 4 
классы

Качества героя – человека, ценою 
собственной жизни и здоровья, 
спасающего других: смелость, 
самопожертвование, ответственность 
за судьбу других, отсутствие чувства 
страха. Герои военных времен. 
Герои мирного времени

Проявление уважения к героям, 
стремление воспитывать у себя 
волевые качества: смелость, 
решительность, стремление прийти 
на помощь

Рассматривание памятников героям мирного времени. Например, памятник 
пожарным и спасателям (Новосибирск); памятник героям, погибшим, спасая детей 
(Севастополь), памятник морякам-подводникам, погибшим в мирное время (Курск), 
памятник пожарным и спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. Беседа: Почему героям 
принято ставить памятники? О чем они должны напоминать?

Составление классной книги памяти: чтение детьми кратких рассказов-
напоминаний о героях Великой Отечественной войны. Например, И.А. Покрышкин 
(трижды герой Советского Союза), И. Кожедуб (трижды герой Советского Союза; К. 
Евстигнеев (дважды герой Советского Союза), А. Матросов, Т. Фрунзе, В. Гризодубова, 
В. Талалихин (на выбор).

Интерактивное задание: на основе видеоматериалов составить список героев, 
совершавших подвиги при исполнении служебного долга (например, С. Солнечников, 
Д. Маковкин, М. Малинников, Ю. Ануфриева К. Парикожа А. Логвинов Д. Максудов – 



на выбор) и список героев – простых граждан, пришедшим на помощь (например, В. 
Грушин, А. Продовиков, К. Щеголев, Игорь Няч, Артем Потехин).

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около памятника героям 
мирного времени. Какие цветы мы возложим к памятнику, что напишем на ленточке?

16. «Новый год – традиции праздника разных народов России»

1-2 классы Новый год – любимый семейный 
праздник. История возникновения 
новогоднего праздника в России. 
Участие детей в подготовке и встрече 
Нового года. Подарки и пожелания 
на Новый год. История создания 
новогодних игрушек.

Традиции Новогоднего праздника 
разных народов России: якутов 
(праздник "Ысыах"); бурятов День 
Белого Месяца); осетинский Новый 
Год Ногбон; татар («Навруз») – по 
выбору.

Просмотр и обсуждение видео: «Москва Новогодняя!». Беседа: как украшен к 
Новому году наш город (поселок, село). Как украшен ваш дом к встрече Нового года.

Рассказы детей: «Моя любимая новогодняя игрушка».
Виртуальная экскурсия в музей «фабрика елочных игрушек» (Москва) 
Интерактивное задание: составление коллективного рассказа «История

Новогоднего праздника в России» (на основе иллюстративного материала)
Чтение детьми (или рассказывание) коротких историй о традиции встречи Нового 

года народов России

3-4 классы История возникновения 
новогоднего праздника в России. 
Участие детей в подготовке и 
встрече Нового года. Традиции 
Новогоднего праздника в разных 
странах мира: Швеции, Франции, 
Испания, Китай, Япония – (по 
выбору)

Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш класс к Новому году? Что сделаем 
своими руками? Как поздравим детей детского сада (детского дома) с Новым годом?

Виртуальная экскурсия в музей новогодней игрушки (г. Клин).
Интерактивное задание: составление коротких историй о традиции встречи Нового 

года в странах мира

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

1-2 классы Иван Федоров - выдающийся 
первопечатник в России, не только 
составитель и издатель первых книг, 
но и педагог, создатель методики 
обучения грамоте. Особенности 
построения «Азбуки»

Рассматривание страниц «Азбуки» И. Федорова.
Сравнение иллюстраций, букв с современным «Букварем». Беседа: «Как вы думаете, 

был ли интересен детям того времени такой учебник? Мог ли создать такую книгу 
человек, который не понимал детей, не знал, как их учить грамоте?

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся в Москве, у памятника И. 
Федорову. Захотелось ли вам положить к памятнику цветы? Какие?



3-4 классы Иван Федоров - выдающийся 
первопечатник России, 
создатель первого печатного 
учебника для обучения детей 
славянской письменности. 
Трудности, с которыми пришлось 
встретиться первопечатнику. 
Особенности построения «Азбуки», 
правила, которые изучали дети в 16 
веке

Чтение и оценка слов Федорова, которыми он приветствует ученика:
«…Если мои труды окажутся достойными вашей милости, примите их с любовью. А я 
готов трудиться и над другими угодными вам книгами,

Интерактивное задание: используя высказывания И. Федорова, составить портрет 
первопечатника: каким он был, к чему стремился, какие желания были у него главными. 
«Помощи прося и поклоны творя, к коленям припадая и простираясь перед ними на 
земле; капающими из глубины сердца слезами моими ноги их я омывал»; «скорби и 
беды перенесу», лишь бы продолжать начатое дело.

Рассматривание страниц «Азбуки», определение правил, которые изучали дети, 
чтобы овладеть грамотой. Беседа: «Можно ли назвать И. Федорова педагогом? Знал ли 
он, как нужно учить детей грамоте?

Воображаемая ситуация: если бы вы жили в XVI веке и встретили бы И. Федорова, 
чтобы вы ему сказали?

18. Налоговая грамотность
1-2 классы Налог – денежные отношения 

между организацией и любым 
работающим человеком, 
необходимая обязательная плата 
государству с любых доходов.

Для чего взимаются налоги? 
Откуда государство берет деньги для 
содержания учреждений, армии, 
объектов культуры, строительства 
жилья, детских садов и школ, 
больниц,
стадионов и др.?

Работа с иллюстрациями, которые демонстрируют примеры 
использования налогов.

Беседа: «На какие деньги строятся больницы, детские сады, школы; 
благоустраиваются города, ремонтируются дороги?»

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, что 
уплата налогов - обязанность гражданина?»

3-4 классы Появление налогов связано с 
возникновением государства: это 
были средства для содержания 
органов власти, армии, чиновников. 
Ни одно государство не может 
обойтись без налогов, это – основа 
бюджета страны, основной источник 
дохода. Коллективные потребности в 

Интерактивное задание: на основе анализа иллюстративного материала 
сформулировать ответ на вопрос «Что такое коллективные потребности в 
государстве?»

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, что 
уплата налогов - обязанность гражданина?»

Интерактивное задание: если человек получает зарплату 8 000 руб., а налог 
составляет восьмую часть, то сколько рублей будет его налог?

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, что 



государстве. уплата налогов - обязанность гражданина?»

19. Непокоренные (блокада Ленинграда)

1-2 классы Что такое блокада? 900 дней 
жизни под обстрелом, без 
продовольствия

и электричества. Как жили и о чём 
мечтали дети блокадного города: 
ленинградский ломтик хлеба; печь 
буржуйка; блокадная школа, как 
праздновали Новый год...

Дорога жизни.
Посильная помощь детей 

взрослым: уход за ранеными, 
дежурство на крыше.

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва блокады». Беседа: 
почему ленинградцы плачут во время салюта?

Послушаем звук метронома. О чем он подавал сигналы?
Интерактивное задание: рассматривание фото рисунков детей блокадного 

Ленинграда на тему «Ладога – дорога жизни». Беседа: о чем рассказывают рисунки 
детей? Можно ли сказать, что авторы рисунков вспоминают историю своей жизни?

Работа с фотографиями: особенности учебного класса, чем он отличается от класса 
мирного времени?

Воображаемая ситуация: представим, что мы подошли к памятнику, посвященному 
детям блокадного Ленинграда. Постоим около него тихо, поклонимся героям города, не 
сдавшихся врагу, положим цветы

3-4 классы Блокада Ленинграда: 900 
страшных дней: холод, голод, 
отсутствие электричества, 
ежедневные обстрелы.

Жизнь в Ленинграде 
продолжалась: работал военный 
завод, убирали снег с улиц; по радио 
шли передачи «Говорит Ленинград»; 
работали школы и дети учились.

Дорога жизни, кабель жизни; 
эвакуациядетей. Посильная 
помощь детей взрослым: уход за 
ранеными, дежурство на крыше. Под 
грохот канонады продолжалась 
культурная жизнь блокадного 
Ленинграда: работала филармония, 
блокадный театр, в музеях 
проводились экскурсии, 
печатались газеты и книги, работали 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва блокады». Беседа: 
почему ленинградцы плачут во время салюта?

Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни в блокадном городе: дорога жизни, 
кабель жизни, наведение порядка на улице.

Рассматривание репродукции картины художника С. Боим «Ладога – дорога 
жизни». Беседа по вопросам: Кто сидит в грузовике? Куда везут детей? Какая стоит 
погода? Чем занят солдат с красным флажком?

Эвристическая беседа: оценка отрывков из дневника мальчика Саши (12 лет), что 
работал поваренком в заводской столовой.

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит Ленинград», чтение стихов Ольги 
Берггольц.

Рассматривание фотографий: как учились дети, чем примечателен учебный класс; 
помощь детей взрослым (работа в госпитале, дежурство на крышах).

Интерактивное задание: о чем могут рассказать афиши? (описание фактов о 
культурной жизни блокадного Ленинграда)

Просмотр видео (отрывка): операция «Искра». Прорыв блокады Ленинграда: как 
это было?



выставки картин ленинградских 
художников.

Январь 1944 г – снятие блокады
20. Союзники России

1-2 классы Кого называют союзником? 
Договор о коллективной 
безопасности – объединение 
государств, которые совместно 
борются с терроризмом.
Экономическое сотрудничество 
государств с Россией: Китай,  
Белоруссия.

Культурное сотрудничество 
государств с Россией: спортивные  
соревнования, художественные 
выставки, фестивали и конкурсы, 
выступления театров

Интерактивное задание: «Сравним две фотографии (на одной люди со сложенными 
на груди руками, на другой – пожимающие друг другу руки)». Какую из них можно 
назвать «союзники»?

Рассказ учителя: страны, которые объединились (стали союзниками) в борьбе с 
международным терроризмом.

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, которые получает 
Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия)

Просмотр и оценка видео: выступления Большого театра за рубежом

3-4 классы Союзники современной 
России. Договор о коллективной 
безопасности – объединение 
государств, которые совместно 
борются с терроризмом.

Научное сотрудничество России с 
Белоруссией, Китаем, Индией, 
Кубой.
Экономическое сотрудничество 
государств с Россией: Китай, Турция, 
Белоруссия, Сирия.
Культурное сотрудничество 
государств с Россией: спортивные 
соревнования, художественные 
выставки, фестивали и конкурсы, 
выступления театров

Просмотр видео: подписание главами государств договора о 
сотрудничестве (В.В. Путин и А.Г. Лукашенко)

Интерактивное задание: подберем антонимы и синонимы к слову союзник. 
Сформулируем суждение: кто такой союзник.

Рассказ учителя: что такое научное сотрудничество?
Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, 

которые получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия)
Просмотр и оценка видео: параолимпийские соревнования; 

художественные выставки, выступления Большого театра за рубежом.
Интерактивное задание: восстановим пословицу. Например, «В 

одиночку — слабы, вместе — сильны». «Где большинство, там и сила».



21. Менделеев. 190 лет со дня рождения

1-2 классы Наука и ученые: научные 
открытия позволили изменить жизнь 
человека и развивать общество.

Лаборатория ученого. Что в ней 
происходит?

Д.И. Менделеев
- выдающийся 

ученый-химик и физик (изучал 
свойства веществ), создатель 
воздушного шара.

Менделеев – педагог, профессор 
химии в университете, 
автор учебников по химии. Любимые 
занятия ученого в свободное время:
«чемоданных дел мастер», 
шахматист.

Просмотр видео: открытия человека, которые позволили развивать общество 
(паровоз, радио, электричество, космическая ракета)

Интерактивное задание: Нам нужно сравнить свойства каких-то веществ, например, 
воды и молока, чая и сока. Что нам нужно сделать? Зачем ученый проводит опыты, 
эксперименты?

Рассказ учителя: Д.И. Менделеев проводит опыты с различными веществами, 
изучая их свойства и выделяя похожие свойства веществ.

Работа с иллюстрациями и текстом: Менделеев – полет на воздушном шаре. 
Интерактивное задание: выбрать ответ на вопрос: «С какой целью создал Менделеев 
воздушный шар? Ответы: он хотел показать своим детям Землю из космоса; ему 
нравилось летать; он хотел изучать атмосферу.

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, шахматы, 
рисование.

Дискуссия: Почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? Разве он не 
мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободным занятиям ученого 
сказать, что он был разносторонним, творческим и очень интересным человеком?

3-4 классы Роль научных открытий в жизни и 
развитии общества и человека. Д.И. 
Менделеев – великий химик, физик, 
метеоролог. Исследование 
ученым свойств веществ, атмосферы 
Земли, создание бездымного пороха.
«Хобби» Менделеева: «чемоданных 
дел мастер», шахматист, художник 
(создатель новых красок)

Интерактивное задание: «Нужно проверить, потонет ли в воде данный предмет? С 
чего нужно начать?

Выберите правильный ответ: спросить у взрослых; высказать предположение; 
посмотреть ответ в Интернете.

Дискуссия: объясним суждение, высказанное Менделеевым – «Знать – значит 
предсказывать»

Работа с репродукциями картин: И. Репин «Д.И. Менделеев»; Н. Ярошенко «Д.И. 
Менделеев», В. Петров-Гринев «Портрет Д.И. Менделеева (по выбору). Беседа: каким 
изображен Дмитрий Иванович? Какая обстановка его окружает? Можно ли 
представить, о чем думает ученый?

Работа с иллюстрациями и текстом. Тема: «Менделеев – полет на воздушном 
шаре». Беседа: «С какой целью создал ученый воздушный шар (стратостат)?

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, шахматы, 
рисование.

Дискуссия: почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? Разве он не 
мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободным занятиям ученого 
сказать, что он был разносторонним, творческим и очень



интересным человеком?

22. День первооткрывателя

1-2 классы
«Первооткр

ыва тели:
мореплават

ели и 
космонавт

ы»

Первооткрыватели первыми 
открывает новые земли, страны, 
изучают и описывает их 
особенности.

Российские мореплаватели: 
открывшие Антарктиду (Ф. 
Беллинсгаузена и М. Лазарев). 
Первые открыватели космоса: Ю. 
Гагарин, В. Терешкова, А. Леонов.

Проявление интереса и уважения 
к личности первооткрывателя, его 
чертам характера: 
целеустремленности, смелости, 
упорству

Просмотр видео «Антарктида – шестой континент
Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» история открытия Антарктиды. 

Рассматривание портретов Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева, а также парусных 
кораблей.

Работа с иллюстрациями: рассматривание и описание станций, работающих в 
Антарктиде: «Мирный», «Лазаревская», «Прогресс». Беседа: С какой целью создаются 
станции в Антарктиде?

Интерактивное задание: что ты знаешь о первых космонавтах. Рассказы детей на 
основе иллюстраций и картин о космосе А. Леонова.

Интерактивное задание: сделаем первые странички нашей классной книги 
«Первопроходцы».

3-4 классы
«Первооткр
ыва тели –
граждане 
России»

Первопроходцами называют 
людей, которые открывают, изучают 
и описывают новые территории 
Земли, а также космос; первыми 
делают важные научные открытия. 
Это
– мореплаватели, землепроходцы,
первооткрыватели космоса, 
изобретатели, ученые-медики

Проявление интереса и уважения 
к личности первооткрывателя, его 
чертам характера: 
целеустремленности, смелости, 
упорству

Воображаемая ситуация: ролевая игра «Рассказывают моряки кораблей
«Нева» и «Надежда» (дети читают или рассказывают об отдельных событиях 
кругосветного путешествия Ю. Лисянского и И. Крузенштерна). Например, когда 
проходило путешествие, сколько оно длилось; в каких странах побывали моряки; 
праздник Нептуна; встреча с аборигенами.

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и текста к ним составить рассказ о 
путешествии Миклухо-Маклая.

Викторина (на основе иллюстраций): «Знаешь ли ты?»: Кто открыл радио? Кто 
первым вышел в открытый космос? Кем был Пирогов? Кем был Склифосовский?

Рассматривание и описание героя картины художника М. Нестерова
«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы для обсуждения: каким изображен хирург? 
Почему центром картины является рука врача? Какие качества героя отразил 
художник?

Заполним таблицу: каких мы знаем первооткрывателей – мореплавателей, 
землепроходцев, космонавтов, ученых

23. День защитника Отечества
1–2 Благодарность армии за мирную Просмотр видео: парад Победы 1945 г. Беседа: с кем сражалась советская армия? 



классы жизнь, за проявление 
патриотических чувств, защиту 
Родины, охрану ее рубежей. 
Преемственность поколений.

Армия в годы войны и мирное 
время: всегда есть место подвигу. 
Памятник советскому воину в 
Берлине. Качество российского 
воина: смелость,
героизм, самопожертвование

Что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие чувства испытывают люди 
разных поколений, освободившись от фашизма? Интерактивное задание: краткие 
суждения детей по иллюстрациям: «Вспомним героев Советского Союза». (Например, 
дважды Герои Советского Союза: летчики – В. Алексеенко, Н. Степанян, А. Ефимов; 
танкисты – С. Хохряков, В. Архипов, С. Шутов; моряки – В. Леонов (по выбору).

Рассказ учителя об истории памятника советскому солдату в Берлине (о Н. 
Масалове).

3–4 
классы

Благодарность армии за мирную 
жизнь, за проявление 
патриотических чувств, защиту 
Родины, охрану ее рубежей. 
Преемственность поколений.

Страницы истории 
российской армии. «В жизни всегда 
есть место подвигу». Герои России 
мирного времени

Слушание песни из кинофильма «Офицеры» и просмотр соответствующего отрывка 
из фильма Комментарий детей: вызвало ли волнение эта песня и эти кинокадры?

Беседа: о каких качествах солдат и офицеров советской армии говорится в песне?
Просмотр видео (фотографий): оборона Москвы, Сталинградская битва, Курское 

танковое сражение, парад Победы на Красной площади (по выбору).
Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие чувства испытывают 

люди разных поколений, освободившись от фашизма?
Интерактивное задание: мини-рассказы детей на основе иллюстраций на тему «О 

героях мирного времени». Например: О. Федора, С. Бурнаев, А. Логвинов, С. 
Солнечников (по выбору). Дискуссия: «Думали ли герои, совершая подвиги, о каких-
то наградах для себя? Назовем качества героев».

Создадим плакат к Дню защитника Отечества. Какие слова напишем, как 
благодарность нашей армии за их службу?

24. Как найти свое место в обществе?

1-2 классы
«Я – в

семейном и 
детском 

обществе»

Твое место в семейном 
коллективе. Твое равноправное 
участие в трудовой, досуговой жизни 
семьи. Проявление активности, 
инициативности в делах семейных.

Классный коллектив – это твое 
детское общество. Твои интересы, 
обязанности, друзья в этом обществе.

Просмотр видео: коллективный труд семьи. Беседа: нравится ли детям работать 
вместе с родителями?

Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира поступает как равноправный член 
семейного коллектива: а) Она всегда откликается на просьбу бабушки помочь ей; б) Оля 
всегда предлагает бабушке свою помощь.

Интерактивное задание: оцени ситуации. Ответь на вопрос: «Кто из этих детей нашел 
свое место в коллективе».

1) Петя хорошо рисует. Но на предложение оформить классную газету ответил: «Я 
не могу, некогда мне. Пусть Мила рисует».

2) Первоклассники готовят концерт к Дню учителя. Для выступления нужны 



одинаковые платочки-галстучки. Где их взять? Оля предлагает:
«Меня мама научила вязать. Я свяжу платочки-галстучки, будет красиво».

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие качества 
характеризуют коллектив: соотнеси слово-качество с соответствующей пословицей.

«Берись дружно – не будет грузно» (согласованность); «В коллективе чужой работы 
не бывает» (взаимопомощь); «В согласном стаде волк не страшен» (согласие, 
единство); «Без командира нет коллектива» (умение
подчиняться)

3-4 классы
«Как 

сегодня 
готовиться

жить 
успешно во 
взрослом 

обществе?»

Школьная жизнь – подготовка к 
взрослой жизни в обществе.

Качества члена детского 
общества, которые помогают найти 
свое место в жизни.

Знаешь ли ты себя: что ты 
хочешь, о чем мечтаешь, к чему 
стремишься, что для этого делаешь

Просмотр видео: спортивные выступления детей (художественная гимнастика, 
спортивные танцы, синхронное плавание – по выбору)

Беседа: какие качества членов спортивного коллектива помогают им достичь 
слаженности и красоты движений?

Интерактивное задание: нужно написать на листочке свое желание, листочек не 
подписывать. Сложим желания в чудесный мешочек, все перемешаем, а теперь оценим, 
какие из желаний относятся наши ученики только к себе, а какие – ко всему классу. 
Много ли в нашем обществе эгоистов или большинство имеет желания, касающиеся 
благополучия других

Работа с иллюстративным материалом: что главное в жизни этих детей – «я хочу, 
это - мне» или «я могу и должен, это – для всех»? Кто из этих детей проявляет 
эгоизм? Кто – равноправный член семейного коллектива?
Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие качества 

характеризуют коллектив: соотнеси слово-качество с соответствующей пословицей.
«С ремеслом спеши дружить — в коллективе легче жить» (трудовые умения); 

«Веника не переломишь, а по пруту весь веник переломаешь» (согласованность, 
дружба); «Что одному трудно, то сообща легко» (взаимопомощь). «Без актива нет 
коллектива» (умение подчиняться).

Сделаем памятку: какие качества нужно воспитывать в себе, чтобы в обществе жить 
в мире и согласии?

25. Всемирный фестиваль молодежи

1-2 классы Фестиваль молодежи и студентов 
проходит под лозунгом «За мир, 
дружбу, солидарность

и

Просмотр видео: открытие Международного фестиваля молодежи и студентов в 
2017 г. Беседа: для чего проводятся Фестивали молодежи.

Воображаемая ситуация: Представьте, что каждый из вас – участник Фестиваля. Вы 
изучили программу и хотите выбрать мероприятие, на которое вам хочется пойти. 
Поделитесь своими планами с одноклассниками.



справедливость!». Фестиваль – это 
возможность молодых людей 
общаться: поделиться своими планами 
на будущее, рассказать о своей 
стране, о работе или учебе. На 
Фестивале проводятся различные
мероприятия, собрания, диспуты, 
дружеские соревнования, концерты. 
Россия принимает гостей со всего 
мира дружелюбно и гостеприимно

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в советское 
время», «День Африки», «День Азии и Океании», «День Европы», «Неграмотность в 
мире и борьба с ней». 2) Культурная программа – «Джазовый фестиваль», «Музыка 
будущего», «Танцевальная академия»

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с 
иллюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля

3-4 классы Фестиваль молодежи и студентов 
проходит под лозунгом «За мир, 
дружбу, солидарность

и
справедливость!». История рождения 
Фестивалей.

Фестиваль – это возможность 
молодых людей общаться: 
поделиться своими планами на 
будущее, рассказать о своей стране, 
о работе или учебе. На Фестивале

проводятся
различные мероприятия, собрания, 
диспуты, дружеские соревнования, 
концерты. Россия принимает гостей 
со всего мира дружелюбно и 
гостеприимно

Слушание гимна фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Беседа: О каких идеях 
Фестиваля говорится в его гимне? (Мы открыты всему. Дружба, мир, солидарность. 
Молодежь – создатели новой истории).

Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: первый (1947, Прага), второй 
(1957, Москва, последний (2017, Сочи).

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в советское 
время», «День Африки», «День Азии и Океании», «День Европы», «Неграмотность в 
мире и борьба с ней». 2) Культурная программа – «Джазовый фестиваль», «Музыка 
будущего», «Танцевальная академия»;
3) Спортивная программа – футбол, теннис, фигурное катание, шахматы.

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с 
иллюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. Беседа: Для каких 
ребят создана школа «Сириус»? Чем учатся дети. Если бы ты был учеником этой школы, 
какое бы выбрал направление образования: Спорт? Науку? Искусство?

Просмотр и оценка видео: что говорят о России и россиянах зарубежные гости 
Фестиваля (2017 г)? Изменилось ли отношение молодых людей разных стран о России?

26. Первым делом самолеты…. О гражданской авиации

1-2 
классы 

Гражданской авиации России 100 
лет. Значение авиации для жизни 
общества и каждого человека.
Мечта человека летать воплотилась в 
сказках, легендах. Первый самолет 
гражданской авиации в России. Типы 

Просмотр видео: взлет самолета.
Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух поднимается 

самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения (страшно, удивительно, радостно, 
удивительно).

Работа с иллюстрациями: на чем летают герои русских сказок (народных и 
авторских). Например, ступа бабы-Яги, ковер-самолет, Конек-Горбунок.



современных самолетов. Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский летун». Чтение 
учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского сына Лупатова холоп», 
якобы смастерил себе из дерева и кожи крылья и даже с успехом летал на них».

Интерактивное задание: сравните два числа. В начале XIX века дорога из Москвы в 
Санкт-Петербург на лошадях занимала 4-5 дней. Сегодня от Москвы до северной 
столицы – 1,5 часа полета.

Рассказ учителя: первый самолет гражданской авиации в России – АНТ- 9.
Просмотр видео: новые самолеты сегодня.

3-4 
классы 

Гражданской авиации России 100 
лет. Значение авиации для жизни 
общества и каждого человека.

Мечта человека летать 
воплотилась в сказках, легендах, 
летописях. Мечта стать летчиком, 
покорить воздушное пространство 
свойственно как мужчинам, так и 
женщинам разного возраста.

Первый самолет гражданской 
авиации в России. Типы 
современных самолетов

Просмотр видео: взлет самолета.
Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух поднимается 

самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения (страшно, удивительно, радостно, 
удивительно).

Рассматривание репродукции картины А. Дейнеко «Полет сквозь время». Беседа: 
«Можно предположить, что на картине изображена семья – летчик и два его сына? Кем 
хотят стать мальчишки? Кто их «заразил» интересом к небу и полетам? Будут ли 
мальчишки летчиками?

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский летун». Чтение 
учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского сына Лупатова холоп», 
якобы смастерил себе из дерева и кожи крылья и даже с успехом летал на них».

Рассказ учителя: «Первый гражданский самолет АНТ-9 (руководитель А. Туполев).
Просмотр видео: «Авиация XXI века» России»: знакомимся с новыми типами 

российских самолетов гражданской авиации. Задание: сравните современные самолеты 
с первыми гражданским самолетом АНТ-9

27. Крым – дорога домой
1-2 классы Вспомним, что такое Крым? 

Уникальные природные места 
Крыма. Города Крыма, его столица.

Как живет сегодня Крым.

Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с иллюстрациями: уникальные места 
природы Крыма, столица – Симферополь. Детский парк. Парк Салгирка, танк-
памятник освободителям города от фашистов, Крымский театр кукол.

Воображаемая ситуация: Представьте, что вы – жители Крыма. Что бы вы 
посоветовали посмотреть в Крыму ее гостям?

Работа с иллюстрациями: чем занимаются младшие школьники после уроков? 
Фотографии, отражающие, к примеру, игру в шашки и шахматы, танцы, занятие 
лепкой или рисованием, театральной деятельностью.

3-4 классы Крым на карте России.
История присоединения Крыма к 

Просмотр видео: Крым на карте России. Вид Крыма с высоты птичьего полета. 
Беседа: Опишите, как выглядит полуостров Крым с высоты птичьего полета.



России. Крым – губерния России с 
1783 года, когда у Белой скалы 
крымчане принесли присягу на 
верность России и ее императрице 
Екатерине Великой. Крым всегда 
оставался свободной частью России: 
было сохранено другое 
вероисповедание, знати присваивался 
титул дворянский титул. Россия 
построила Севастополь - 
крупнейший порт    Крыма.

Как живет сегодня Крым: 
Крымский мост, трасса Таврида, 
благоустройство городов, 
восстановление

сельског
о хозяйства, народной культуры

Рассматривание   иллюстраций    и    обсуждение    рассказа    учителя:
«Присоединение Крыма к России в 1783 году.

Просмотр видео: Севастополь – крупнейший город Крыма, построенный при 
Екатерине Великой.

Работа с иллюстрациями: достопримечательности Севастополя. 
Виртуальная экскурсия: проедем по Крымскому мосту.

Воображаемая ситуация: мы на уроке в начальной школе – Урок безопасности. 
Беседа: чему учатся дети на уроке безопасности?

Просмотр видео: музыка и танцы крымских татар. Беседа: подберем слова для 
оценки искусства татарского народа

28. Россия – здоровая держава

1-2 классы Человек должен быть здоров, 
жизнерадостен, закален. Это 
помогает ему многое успевать, 
успешно заниматься трудом, учебой, 
домашними делами. Здоровые люди 
активно участвуют в жизни 
общества.

Что такое здоровый образ жизни, 
как человек должен его 
организовывать.

Россия – спортивная страна

Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». Беседа: «Как вы понимаете слова гимна: 
«Дети – будущее страны!»

Эвристическая беседа? «Почему человек должен быть здоров, 
жизнерадостен и активен?»

Интерактивное задание: сравните рисунки двух детей, оцените, как они одеты, чем 
они занимаются? Кто из них, по вашему мнению, чаще болеет? Работа с текстами 
стихотворений о здоровье и занятиями физкультурой.
Например, «Зарядка» (А. Барто), «Купить можно много» (А. Гришин),
«Солнце воздух и вода» (А. Усачев).

Работа с иллюстрациями: назовем и запишем слова, которые расскажут нам, что 
человек должен делать, чтобы сохранить и укрепить здоровье.

Интерактивное задание: рассмотреть фото разных видов спорта, назвать
каждый вид. Рассказать, каким спортом ты занимаешься или хочешь заниматься?

3-4 классы Человек должен быть здоров, 
жизнерадостен, закален. 
Правила здорового образа жизни.

Интерактивное задание: оценим пословицы и поговорки, сформулируем правила 
здорового образа жизни. Например, пословицы и поговорки:
«Двигайся больше — проживешь дольше»; «Лучше лекарства от хвори нет, делай 



Российское государство 
заботится о том, чтобы все граждане 
были здоровы, а Россия всегда 
называли здоровой державой. В 
России строятся стадионы, детские 
спортивные школы и центры, 
бассейны. Россия – мировая 
спортивная держава

зарядку до старости лет»; «Кто курит табак, тот сам себе враг»; «Чтоб больным не 
лежать, нужно спорт уважать», «Кто излишне полнеет, тот стареет», «Тот, кто 
закаляется, здоровьем наполняется» (на выбор)

Интерактивное задание: нужно разложить иллюстрации на две группы:
1) Полезно для здоровья; 2) Вредно для здоровья.

Интерактивное задание: на тему «Физкультура зимой и летом» предложите 
перечень подвижных игр, физических упражнений для проведения интересных, 
веселых и полезных прогулок»

Игра-соревнование: кто быстрее всех найдет ошибки в меню третьеклассника Пети 
(меню дано с нарушением баланса белков-жиров- углеводов)

Виртуальная экскурсия в спортивную школу (на стадион). Рассказы детей, какую 
спортивную секцию они посещают.

Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, чем бы вы хотели заниматься?
29. Цирк! Цирк! Цирк!

1-2 классы Почему и дети, и взрослые любят 
цирк?

Цирковые профессии. 
Вспомним великие семьи цирковых 
артистов: семья Запашных; семья 
Кантемировых. Знаменитый 
«Уголок Дурова» и его основатель.

Великий клоун Ю. Никулин. 
Первая женщина укротительниц 
тигров Ю. Бугримова

Просмотр видео – цирковое представление и «Песенки о цирке». Беседа:
«Любите ли вы цирк?»

Интерактивное задание: Назови цирковую профессию (соедини фото с названием 
цирковых профессий). (Например, воздушный гимнаст, клоун, укротитель, наездник, 
жонглёр, акробат) – по выбору.

Работа с иллюстрациями: знакомство с великими цирковыми семьями и цирковыми 
артистами. Описание их цирковой деятельности.

Создадим плакат-аппликацию «Цирк! Цирк! Цирк!»

3-4 классы Страницы истории цирка в 
России. Цирковые профессии и их 
знаменитые представители. Великий 
клоун Ю. Никулин. Первая

женщина- 
укротительница тигров И. 
Бугримова.

Просто ли стать цирковым 
артистом?

Рассматривание фото зрителей во время спектакля. Беседа: о чем рассказывает 
мимика, выражение лица зрителей? Можно ли по фотографиям ответить на вопрос: 
«Почему все любят цирк?».

Рассказ учителя с использованием иллюстраций: страницы истории цирка в России: 
XVIII век – появление русских бродячих артистов; первые стационарные цирки братьев 
Никитиных; самый старый цирк в Москве на Цветном бульваре.

Беседа: в каких городах нашего края есть цирк?
Интерактивное задание: соедини фото с названием профессии. (Например, 

воздушный гимнаст, клоун, эквилибрист, укротитель, иллюзионист, наездник, жонглёр, 
акробат) – по выбору.



Прослушивание песни Ю. Никулина «День рождения. Старый цирк». Беседа: «Как 
вы понимаете слова в песне: «Голос цирка будто голос чуда, чудо не стареет никогда!»

30. «Вижу Землю»

1-2 классы Книга Ю.А. Гагарина «Вижу 
Землю». Первые впечатления 
космонавта о наблюдениях голубой 
планеты «Земля».

Страницы рассказа Ю.А. 
Гагарина «Вижу Землю»: детство, 
участие в семейном труде, тяготы 
войны, первая профессия, желание и 
стремление стать летчиком. Первый 
полет.

Как современный школьник 
может изучать планету Земля?

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: какое слово, сказанное Юрием 
Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир?

Читаем, рассматриваем фотографии, обсуждаем страницы книги Ю.А. Гагарина 
«Вижу Землю» (детство, первая профессия, желание стать летчиком). Оцениваем 
качества характера Юрия, которые помогли ему стать настоящим летчиком, а потом и 
космонавтом (ответственность, настойчивость, трудолюбие, мечтательность).

Виртуальная экскурсия в планетарий

3-4 классы Первый космонавт России и 
мира: личность Ю.А. Гагарина. 
Причина, по которой космонавт 
решил написать книгу «Вижу 
Землю». Рассказ Юрия Алексеевича 
о своем детстве, взрослении и 
подготовка к полету.

Как современный школьник 
может изучать планету Земля?

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: Какое слово, сказанное 
Юрием Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир?

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и отрывков из книги Ю.А. 
Гагарина «Вижу Землю» составить рассказ на тему «Простым он парнем был».

Дискуссия: о каких качествах Юрия-подростка говорят его слова: «Мы гордились, 
когда впервые что-нибудь получалось самостоятельно: удалось ли запрячь лошадь, 
насадить топор на топорище, поправить забор…»

Виртуальная экскурсия в планетарий, в музей Космонавтики; восприятие 
репродукций картин А. Леонова о космосе – по выбору.

Беседа: оценим наказ, который оставил людям Ю.А. Гагарин: Люди,
будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее!

31. 215 лет со дня рождения Гоголя

1-2 классы Н.В. Гоголь – великий русский 
писатель. Его произведения 
сатирически освещают жизнь 
общества XIX века. Удивительные 
факты писателя: сочинение стихов в 
5 лет; загадочность поведения, 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: «Сравните изображение 
Гоголя на памятниках. Почему один называют «грустным», а второй «веселым»?

Интерактивное задание: работа с иллюстрациями и текстом повести Гоголя «Ночь 
перед Рождеством»: определите, к какому тексту относится иллюстрация.

Рассматривание репродукции картины М. Клодта «Пушкин у Гоголя».
Беседа: «Чем занимаются герои картины?»



стеснительность; суеверность. 
Увлечения Гоголя: любовь к 
рукоделию; умение и интерес к 
приготовлению украинских блюд.

Знакомство и дружба Гоголя и 
Пушкина

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по ним 
увлечения писателя

3-4 классы Н.В. Гоголь – великий русский 
писатель. Его произведения  
сатирически               освещают жизнь 
общества XIX века. Особенности 
характера писателя: застенчивость, 
склонность к мистике, стремление к 
уединению. Влияние склонности 
писателя к мистике, фантастике на 
сюжеты его произведений

Знакомство и дружба с 
Пушкиным.

Интерес детей
к 

фантастическим (сказочным) 
произведениям. Особый стиль 
произведений Гоголя: 
обращение к читателю; диалоги, 
народность языка

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: «Сравните изображение 
Гоголя на памятниках. Почему один называют «грустным», а второй «веселым»?

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке «Ночь перед Рождеством». Беседа: есть ли 
среди героев сказочные? Что происходит с героями этой рождественской сказки? 
Напоминают ли эти события – народные волшебные сказки?

Интерактивное задание. «Волшебная сила языка Гоголя»: сравните два разных 
начала рассказа героя. Определите, какое начало более занимательное и 
привлекательное для читателя.

а) Расскажу вам о смешливом деде Максиме, который нашел заколдованное место. 
Вот что с ним произошло. Слушайте.

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Право, скучно: рассказывай да и 
рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, в последний 
раз…

 Вот если захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей- богу, 
обморочит! 

Рассматривание репродукции картины П. Геллер. «Гоголь и Жуковский у Пушкина 
в Царском селе». Беседа: «Чем занимаются герои картины?»,
«Почему первым слушателем своих произведений Гоголь просил быть Пушкина?»

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по ним 
увлечения писателя

32. Труд крут!

1-2 классы Труд – основа жизни человека и 
развития общества. Любой труд 
имеет цель, результат. Качества 
труженика, которые определяют 
успешность его трудовой 
деятельности: наличие знаний- 
умений, терпение, 

Просмотр видео «Ежик – неумейка». Какое качество ежика помогло ему выбраться 
из кастрюли?

Просмотр видео «Труд гончара». Беседа: «Легко ли сделать вазу?»: быстро ли 
лепится предмет из глины; почему гончар должен быть внимательным? Аккуратным? 
Получится ли красивый предмет, если спешить, не обращать внимание на неровности, 
нарушение пропорций?

Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги Н. Носова. Незнайка был таким 



старательность, ответственность, 
аккуратность и др.

любознательным! Он пытался играть на трубе, рисовать, писать стихи, даже управлять 
машиной. Почем же у него ничего не получалось?

Интерактивное задание: соединим иллюстрацию трудового действия с важным 
условием его успешного выполнения. Например, приготовить пирог (знать рецепт его 
приготовления); убрать квартиру (уметь включать пылесос); помочь при порезе пальца 
(уметь обрабатывать рану)

Обсудим вместе: определим значение пословиц и поговорок о труде:
«Нужно наклониться, чтобы из ручья напиться»; «Была бы охота, заладится всякая 
работа», «Поспешишь – людей насмешишь». Обратим внимание на слова, которые 
очень важны для работы (знания, умения, усердие, старание, терпение, желание).

3-4 классы Страницы прошлого: 
трудились ли люди 
первобытного общества? Труд – 
основа жизни человека и развития 
общества.

Не только талант определяет 
успешность трудовой 
деятельности. Человек должен иметь 
знания и умения, быть терпеливым и 
настойчивым, не бояться трудностей 
(труд и трудно – однокоренные 
слова), находить пути их 
преодоления. Человек должен 
любить свою работу и любую 
выполнять старательно и 
ответственно. В современных 
условиях значительная часть труда – 
работа коллективная

Просмотр отрывка из мультфильма «Нехочуха». Дискуссия: «Может быть прав 
мальчик – герой мультфильма, что легко и хорошо жить, если тебя обслуживают 
роботы?»

Виртуальное путешествие в прошлое. Рассматривание иллюстраций на тему 
«Жизнь первобытного общества». Беседа: каким трудом занимались первобытные 
люди? Какие цели труда достигались?

Дискуссия на основе рассматривания пейзажа И. Левитана. Вопрос для обсуждения: 
«Только ли талант художника определяет ценность его живописи?» (умение 
наблюдать, чувствовать цвет, форму, пространство, владеть кистью и красками).

Интерактивное задание: «Как хлеб на стол пришел?» На основе иллюстративного 
материала ответить на вопросы: «Как доказать, что деятельность хлебороба носит 
коллективный характер?», «При каком условии деятельность хлеборобов будет 
успешной?

Работа в группах: определите значение пословиц и поговорок о труде.
«Яблоню ценят по плодам, а человека – по делам», «Не лежи на печи, будешь есть 

калачи», «Не делай наспех, сделаешь курам нас мех»

33. Урок памяти

1-2 классы Что такое память человека? 
Память начинается с семьи, детства, 
школы

Что такое память поколений? 
Страницы прошлого, которые нельзя 
забывать. Преемственность в 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной жизни?
Эвристическая беседа:   что   может   рассказать   семейный   альбом?

Рассказы детей о своем семейном древе.
Просмотр видео: вспомним героические страницы истории России. Назовем 

историческое событие и его влияние на жизнь общества и каждого его члена



трудовой деятельности: декоративно- 
прикладное искусство народов 
России. Трудовые династии.

Качества россиянина, 
которые переходят из поколения в 
поколение.

Беседа: какое чувство объединяло граждан России, когда Родине грозила опасность?
Ролевая игра на основе воображаемой ситуации: «мастера игрушки» описывают 

игрушку: как называется, для чего предназначена, из чего сделана, где производится 
(например, Хохломская, Городецкая, Дымковская, Филимоновская, матрешка из 
Сергиева Посада – по выбору)

Обсуждение значения поговорки: «Умелец да рукоделец себе и другим радость 
приносит»

Работа с иллюстрациями Трудовые династии необычных профессий.
Например, Дуровы, Запашные.

3-4 классы Зачем человеку историческая 
память? Может ли общество 
существовать без исторической 
памяти? Страницы героического 
прошлого, которые нельзя забывать. 
Преемственность поколений в 
области трудовой деятельности, 
образования, науки. Качества 
россиянина, которые переходят из 
поколения в поколение.

Музеи, книги, произведения 
живописи как хранители 
исторической памяти.

Память и профессия человека: 
знаменитые профессиональные 
династии России

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной жизни?
Просмотр видео: что такое историческая память? Беседа: может ли человек и 

общество жить без памяти о прошлом? Что каждый из вас помнит о своем детстве? Эти 
воспоминания приятны, нужны вам?

Интерактивное задание: соотнесите иллюстрацию о героическом прошлом России 
с названием события. Какое чувство объединяло граждан России, когда Родине грозила 
опасность? Какие качества проявляли герои этих событий?

Работа с иллюстративным материалом: сравнение школы Древней Руси с 
современной школой; число факультетов в МГУ имени Ломоносова в год его открытия 
и сегодня. Формулирование суждений: вклад в развитие общества научных открытий 
(например, радио, телевидения, компьютера). Дискуссия: может ли современное 
общество отказаться от музеев, книг, произведений живописи?

Рассказ учителя: профессиональные династии России (ученых, врачей, 
музыкантов и др.). Вопрос для обсуждения: «Почему дети выбирают профессии своих 
родителей?

34. Будь готов! Ко дню общественных организаций

1-2 классы 19 мая – День детских 
общественных организаций. Что   
такое общественная организация? 
Чем занимаются общественная 
организация (общественное  
движение) «Школа безопасности»,
«Зеленая планета»?

Как мы видим наше участие в 

Просмотр видео: поздравление всех школьников с Днем детских общественных 
организаций.

Работа с иллюстративным материалом: чем занимаются общественные организации 
«Школа безопасности», «Зеленая планета».

Интерактивное задание на основе воображаемой ситуации: если бы мы были членом 
одной из этих организаций, чем мы мне хотелось заниматься?

Коллективный диалог: составим поздравление с Днем общественных организаций



общественном движении детей
и молодежи?

3-4 классы История рождения советских 
общественных организаций: 
«Звездочка»,

пионерская организация имени 
Ленина, комсомол. Участие 
общественных организаций 
(общественных движений) в жизни 
общества. Чем занимаются 
общественная организация 
(общественное движение) «Зеленая 
планета», «Детский орден
милосердия», «Интеллект 
будущего». Наше участие в 
общественном движении детей
и молодежи

Просмотр видео: детские общественные организации Советского Союза: как они 
возникли и чем занимались.

Интерактивное задание. Послушаем представителей разных движений. 
Проанализируем их девизы. Сделаем вывод: какой деятельностью занимаются их 
члены. Предложим организациям дополнить их план мероприятиями.

«Движение первых»: взаимопомощь, историческая память, культура народов 
России.

«Интеллект будущего»: конкурсы и соревнования.
«Детский орден милосердия»: помощь детям, испытывающим трудности в учении.
Дискуссия: если бы мы создавали общественную организацию или общественное 

движение, какой бы выбрали девиз?



ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием 

Государственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) 
Государственного гимна Российской Федерации. Затем участники расходятся по своим 
классам, где проходит тематическая часть занятия.

Сценарий внеурочного занятия рассчитан на 30 минут общения учителя с 
обучающимися. К каждому занятию разработаны методические материалы для учителя.

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со 
сценарием и понять логику содержания занятия. Сценарий состоит из трех структурных 
частей: 1 часть — мотивационная, 2 часть — основная, 3 часть
— заключительная. На каждую часть дано рекомендуемое время проведения. Цель 
мотивационной части занятия (3-5 минут) — предъявление обучающимся темы занятия, 
выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начинается с рассматривания 
видеоматериала, обсуждение которого является введением в дальнейшую 
содержательную часть занятия.

Основная часть (до 20 минут) строится как сочетание разнообразной 
деятельности обучающихся: интеллектуальной (работа с представленной 
информацией), коммуникативной (беседы, обсуждение видеоролика, создание описаний, 
рассуждений), практической (решение конкретных практических задач), игровой 
(дидактическая и ролевая игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, 
художественная деятельность).

В заключительной части подводятся итоги занятия и рассматривается творческое 
задание.

Учитель должен ознакомиться с методическими рекомендациями, которые даются 
в каждом сценарии, что поможет ему осознанно принять цель занятия, его содержание и 
структуру.

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся по АООП Н на уровне начального общего образования

 Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования в условиях МАОУ «СОШ № 4» (далее — программа формирования 
универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования для детей с ЗПР, дополняет традиционное 
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Дети с ЗПР характеризуются замедленным и неравномерным созреванием высших 
психических функций, недостаточностью познавательной деятельности, снижением 
уровня работоспособности, быстрой утомляемости и легкой отвлекаемости, 
недоразвитием эмоционально-личностной сферы. 

Причины таких состояний разнообразны: органическая недостаточность ЦНС, 
конституциональные особенности, неблагоприятные социальные факторы, хронические 
соматические заболевания. Программа формирования универсальных учебных действий 
направлена на обеспечение деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 
призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего 



образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 
инвариантная основа образовательного процессаучащихся с ЗПР и обеспечивающей 
умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Результатом 
формирования универсальных учебных действий будет являться освоение обучающимися 
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, а также 
сознательное,активное присвоение ими нового социального опыта. При этом знания, 
умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 
целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в 
тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 
универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования обучающихся с ЗПР: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 
Данная программа предусматривает переход: 
• от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к 

активному решению проблем с целью выработки определенных решений; • от освоения 
отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 
сложных жизненных ситуаций; 

• к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 
активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования, и отражают следующие целевые установки 
системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 — уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

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

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 
как регуляторов морального поведения; 



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

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

— развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты;

 — формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

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

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе 
обучения, воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся 
с ЗПР на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий 
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 
саморазвития обучающихся. 

2.3 Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 
действий на уровне начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 
Под «универсальным учебным действием» мы понимаем умение учиться, т. е. 

способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

• создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 
содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 



В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 
У учащихся будут сформированы: 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
• способность к самооценке; 
• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 
• представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 
• ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и 

поступков других людей; 
• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями; 
• ориентация на здоровый образ жизни; 
• понимание чувств других людей и способность сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 
• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 
• познавательная мотивация учения; 
Регулятивные универсальные действия: 
Учащиеся научатся: 
• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 
• использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при  

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 
• самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью 

способов контроля результатов; 
• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем; 
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в 

работе над ошибками. 
Познавательныеуниверсальные действия: 
Учащиеся научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

(в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);
 • ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения 

учебных задач; 
• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 
• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

понятия; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, 

по таблице; 
• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 



• строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для 
понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 
Учащиеся научатся: 
• владеть диалоговой формой речи; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

приработе в паре; 
• договариваться и приходить к общему решению; 
• формировать собственное мнение и позиции; • задавать вопросы, уточняя 

непонятное в высказывании; 
• способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач.

2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 
ОВЗ при получении НОО 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 
Российской федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования для детей с ЗПР, на основании Концепции 
духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа 
духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ЗПР направлена на 
воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 
талантов обучающихся с ЗПР, подготовку их к жизни и успешную социализацию и 
интеграцию в современное общество. 

2.4.1.Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся с ЗПР 

Духовно- нравственное воспитание - педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимся с ЗПР базовых национальных ценностей, освоение 
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 
ценностей многонационального народа Российской Федерации. Духовно - нравственное 
развитие - осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 
укрепление ценностно - смысловой сферы личности, формирование способности человека 
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является социально - педагогическая поддержка и приобщение 
обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческих ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 
нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование первоначальных моральныхнорм, развитие творческого 

потенциала в учебноигровой, предметно - продуктивной, социально - ориентированной 
деятельности на основенравственных установок; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 
способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций; 
• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных ситуациях; 



• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности к 
преодолению трудностей для достижения результата; 

В области формирования социальной культуры: 
• воспитание ценностного отношения к Родине, к своемунациональному языку и 

культуре, к традиционным российским религиям; 
• формирование патриотизма и гражданственности; 
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения; 
• развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями, 

сверстниками и старшим поколением. 
В области формирования семейной культуры: 
• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним; 
• знакомство с культурно - историческими и этническими традициями российской 

семьи. 
2.4.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь исмыслжизни; справедливость, милосердие, 

честность, достоинство, уважение к родителям, уважениедостоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь,мораль, честность, 
щедрость, забота о младших и старших, свобода совести и вероисповедание, 
толерантность, представление о вере, духовной культуре. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к познанию, 

целеустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; Служение своему 

Отечеству; Правовое государство; Гражданское общество; Законы право-порядок; свобода 
личная и национальная; доверие к людям; институтам государства и гражданского 
общества. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде экологическое 
воспитание). 

Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве. 

2.4.3.Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 
ЗПР на уровне начального общего образования.

 Принцип следования нравственному примеру. 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 возможность следования идеалу вжизни. Особое значение для духовно-
нравственного развития обучающегося имеет пример педагогов.

 Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Для решения 
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 
субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных 
дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, публикаций, радио- и 
телепередач, отражающих современную 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. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 
вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 
взрослым. 

Принцип полисубъективности воспитания. В современных условиях процесс 
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 
характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное 
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 
норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 
должном. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 
нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 
различных субъектов воспитания и социализации. Аксиологический принцип. 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 духовнонравственного 
развития. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. 
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 
воспитания ребёнка.

 2.4.4.Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различие хороших и плохих поступков; 
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, в транспорте, на природе; 
• элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии 

Российского государства; 
• уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; • знание правил этики, 

культуры речи; 



• умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление 
избегать плохих поступков; 

• представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 
состояние человека компьютерных игр и СМИ;

 • отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значения творчества в жизни человека и общества; 
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные 

представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• первоначальные навыки самообслуживания; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнениизаданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства; 
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России; 
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 • начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России;
 • стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
• уважение к защитникам Родины; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• .негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (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; 
• первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• личный опыт в экологических программах и проектах. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• представления о душевной и физической красоте человека; 



• формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 
творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду;
 • первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам.
2.5. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 
специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 
коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии).

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы 
комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция 
недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их 
социальная адаптация.

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 
внеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16 Санитарно-
эпидемиологических требований).

Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;
осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях.

Программа коррекционной работы должна содержать:
перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР, и освоение ими АООП НОО;

систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 
обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-
педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных 
потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении 
АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий;

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и 
психологии, медицинских работников организации и других организаций, 
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;

планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы должна включать в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание:
диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
педагогической помощи;
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коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;

консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 
сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации;

информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися, 
их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого-
педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и 
реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической 
характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей 
развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального общего 
образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с 
детьми, взрослыми.

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 
помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 
сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 
целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительно-
моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и 
поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение обучающемуся 
успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения 
к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 
обучению.

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 
процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-
развивающих занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического 
развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 
материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом.

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 
НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое 
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной 
работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 
актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 
значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 
обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на ПМПК для 
комплексного психолого-педагогического обследования с целью выработки рекомендаций 
по его дальнейшему обучению.

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 
различного профиля;

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 
специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в 
штате организации. При необходимости Программу коррекционной работы может 



осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других).

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 
обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы 
коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования 
обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий 
обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения 
программы коррекционной работы, механизмы реализации программы.

2.5.1. Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 
Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ЗПР - это 

сложный процесс взаимодействия специалистов и педагогов образовательного 
учреждения, направленный на оказание помощи в решении проблем обучающегося 
(правильный выбор образовательного маршрута, преодоление затруднений в учебе, 
решение личностных проблем развития ребенка, формирование здорового образа жизни). 

В основе данного процесса- единство четырех функций: диагностика сущности, 
возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 
этапе принятия решения и разработки плана решения проблемы; помощи на этапе 
реализации плана решения 

Основными принципами сопровождения являются: 
• Соблюдение интересов ребёнка 
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребенка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
• Системность 
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 

• Непрерывность 
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 
решению. 

• Вариативность 
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в 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). 

Организационно-управленческой формой сопровождения является ППк. Его 
деятельность направлена оказание специализированной помоши обучающимся, 
родителям, педагогам. Основное содержание деятельности ППк заключается в 
организации и проведении комплексного изучения личности ребенка, выявление 



актуального уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 
потенциальных возможностей ребенка, выборе дифференцированных педагогических 
условий коррекционного воздействия, адекватных развитию ребенка образовательных 
программ, разработке рекомендаций для учителя и родителей с целью обеспечения 
индивидуального подхода в обучении и воспитании. Комплексное обследование ребенка 
специалистами как важная составляющая системы комплексного психологе 
медикопедагогического сопровождения ребенка с ЗПР осуществляется в соответствии с 
общей программой психолог-педагогического изучения ребёнка.

Программа психолого-педагогического изучении обучающегося
Содержание Методы изучения Специалисты
Выявление состояния 
физического и психического 
здоровья. Изменения в 
физическом развитии, 
нарушение движений. 
Включенность в урок, 
сконцентрированность на 
задании; организация 
деятельности и способы 
выполнения заданий; 
утомляемость, состояние 
анализаторов; адаптация к 
детскому коллективу. 
Выявление проблем и 
трудностей ребенка. 
Обследование актуального 
уровня психического и 
речевою развития 
определение зоны 
ближайшего развития 
Внимание: устойчивость, 
переключаемость, объем, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное 
(линейное, структурное); 
понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, 
речевое, образное. Память: 
зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. 
Быстрота и прочность 
запоминания. 
Индивидуальные 
особенности. Моторика. 
Речь. Жизненная 
компетенция. 
Равномерность проявлений 
и продуктивность 
познавательной активности 
в различных 
познавательных процессах.

Обследование 
обучающегося врачом по 
направлению мед. 
работника. Изучение 
документации. Наблюдения 
во время занятий, на 
переменах, на прогулке. 
Беседы с педагогами, роди ч 
елями. Наблюдение за 
обучающимся во время 
образовательной 
деятельности, занятиях во 
внеурочное время. 
Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время. Изучение 
письменных работ ребенка. 
Логопедическое, 
дефектологическое, 
психологическое 
обследование

Медицинский работник 
Педагог- психолог, 
Педагог-логопед, 
Учителя предметники. 
Классный руководитель

Семья ребенка: состав 
семьи, условия воспитания. 

Посещение семьи ребенка. 
Наблюдения во время 

Социальный педагог. 
Классный руководитель 



Умение учиться: 
организованность, 
выполнение требований 
педагогов, самостоятельная 
работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении 
новым материалом. 
Выявление 
сформированности УУД. 
Выявление сформирован 
мости компонентов учебной 
деятельности. Мотивы 
учебной деятельности. 
Прилежание, отношение к 
отметке, похвале или 
порицанию учителя, 
воспитателя. Эмоционально-
волевая сфера: 
преобладание настроения 
ребенка; наличие 
аффективных вспышек; 
способность к волевому 
усилию, внушаемость, 
проявления негативизма. 
Выявление эмоциональной 
устойчивости, устойчивости 
волевых процессов. 
Особенности личности: 
интересы, потребности. 
идеалы, убеждения. 
Наличие чувства долга и 
ответственности. 
Соблюдение правил 
поведения в обществе, 
школе, дома.
Взаимоотношения с 
коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, 
дружба с детьми, отношение 
к младшим и старшим 
товарищам. Выявление 
сформированности 
социально-нравственного 
поведения. Нарушения в 
поведении: 
гиперактивность, 
замкнутость, аутистические 
проявления, обидчивость, 
эгоизм. Поведение. Уровень 
притязаний и самооценка.

занятий. Изучение работ 
обучающегося, его 
портфолио. Анкетирование 
обучающихся по выявлению 
школьных трудностей. 
Беседа с родителями и 
учителями- предметниками. 
Анкетирование родителей и 
учителей. Наблюдение за 
обучающимся в различных 
видах деятельности. 
Психологическое 
обследование.

Учителяпредметники. 
Педагог-психолог

Нa первом плановом консилиуме на основе результатов диагностики определяются 
ведущие направления работы специалистов (классный руководи гель, учительпредметник, 



медицинский работник, педагог-психолог, учитель-лог опед, социальный педагог, 
учитель- логопед) с конкретным обучающимся с 3ПP на определенный период времени. 

Данная информация записывается в индивидуальном маршруте развития ребенка - 
комплексном плане оказания помощи обучающемуся. В нем отмечаются изменения в 
содержании и организации сопровождающей работы с ребенком на основе 
промежуточной диагностики и наблюдений; итоги работы, оценка эффективности на 
итоговом ППк по итогам диагностики и наблюдений; указываются дальнейшие 
рекомендации по работе (на следующий период времени). 

По данным обследования ребенка каждым специалистом составляется заключение, 
и разрабатываются рекомендации. Результаты обследования обсуждаются на ППк и 
вырабатывается коллегиальное заключение ППк. 

Для обеспечения комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с ЗПР специалисты образовательного учреждения (учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) взаимодействуют в 
планировании и реализации коррекционных программ, на уровне подготовки 
коллегиального заключения ПМПк на обучающегося, содержащего обобщенную 
характеристику структуры его психофизического развития (без указания диагноза), и 
обобщенных рекомендаций. 

Коррекционные программы психолого-педагогического сопровождения 
включает: 

• Программу коррекционно-развивающей работы педагога-исихолога. 
• Программу логопедических занятий учителя-логопеда. 
Основные направления коррекционно-развивающий работы специалистов е 

обучающимися с 3ПP:
1) Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики, развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 
2) Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительного 

восприятия; развитие памяти и внимания; развитие пространственных и временных 
представлений. 

3) Развитие основных мыслительных операций: навыков соотносительного анализа; 
навыков группировки и классификации; умения работать по словесной и письменной 
инструкции, алгоритму; умения планировать деятельность; развитие комбинированных 
способностей. 

4) Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
5) Формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей 

деятельности возраста. 
6) Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 
7) Формирование и расширение разносторонних представлений об окружающем 

мире, обогащение словаря, развитие связной речи. 
8) Формирование готовности к восприятию учебного материала. 
9) Формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков. 
10) Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
Преодоление затруднений обучающихся в процессе организованной 

образовательной деятельности 
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках. Методический аппарат системы 
учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 
способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку 
действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 



В учебниках курса «Математика» 1 - 4 класс в конце каждою урока представлены 
задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что 
узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оцепим свои достижения», которые 
согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет 
учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. 

В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводя «Тексты для 
контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной 
сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 
плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Все это создает условия для формирования умений проводить пошаговый, 
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские 
работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 
Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 
'творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 
техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления кот 
рольнооценочной деятельности. В конце каждого раздела помещен материал «Наши 
достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базовою уровня 
(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, 
которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале 
изучения раздела целей и задач.

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки е изображением детей  
разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, ие зная чужой язык, 
невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при 
постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...» ученик 
задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо нс понял 
значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

Коррекционно-развивающая работа учителя предусматривает реализацию 
требований к уроку в классе для обучающихся с ЗПР: 

• обогащение кругозора детей, формирование отчетливых, разносторонних 
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, которые 
способствуют осознанному восприятию обучающимся учебного материала; 

• введение, в соответствии с принципом осознания школьниками процесса 
обучения, в состав содержания образования знаний о собственном «Я» ребенка, 
формирование социально-нравственного поведения, обеспечивающего обучающимся 
успешную адаптацию к школьным условиям (осознание новой социальной роли ученика, 



выполнение обязанностей, диктуемых этой ролью, ответственное отношение к учебе, 
соблюдение правил поведения на уроке, общения и др.); 

• приоритет знаниям, полученным на основе практического опыта; 
• формирование умений планировать предстоящую работу, выполнять ее в 

соответствии с наглядным образцом и (или) словесными указаниями учителя, 
осуществлять самоконтроль и самооценку; наблюдать, анализировать, сравнивать, 
абстрагировать, обобщать, доказывать, классифицировать, запоминать произвольно и 
опосредованно и др.;

 • расширение содержания учебной деятельности, требующего от школьников 
интеллектуального напряжения; 

• обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии 
изученного; 

• адаптация содержания учебного материала, через выделение в каждой теме 
базового материала, подлежащего многократному закреплению, дифференцировка 
заданий в зависимости от коррекционных задач; 

• отбор, комбинация методов и приемов обучения с целью смены видов 
деятельности обучающихся, включения в работу большинства анализаторов, 
использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов, алгоритмов, 
образцов выполнения задания); 

• оптимальность темна с позиции полного усвоения; 
• обогащение и систематизация словаря и развитие речи средствами всех учебных 

дисциплин.
 2.5.2. Мониторинг динамики развитии обучающихся и их успешности в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования

 Основные результаты реализации программы коррекционной работы оцениваются 
в рамках многоуровневых диагностических процедур, проводимых специалистами 
разного профиля и предусматривающих отслеживание динамики развития обучающихся с 
ЗПР, их успешности в освоении образовательной программы; предполагающих 
перспективное планирование коррекционно-развивающей работы специалистами. 

В практической деятельности используются несколько уровней диагностического 
исследования: 

• экспресс диагностика (выявление общих трудностей, возможных проблемных 
зон, необходимость сопровождения того или иного специалиста); 

• углубленная диагностика (выявление совокупност и причин, более детальное 
раскрытие проблемы, использование динамического наблюдения за ребенком в различных 
ситуациях развития; 

• на основе углубленной диагностики совместное исследование причин трудностей 
через анализ и обсуждение в рамках ПМПк разных специалистов (учителя, учителя-
логопеда, психолога-недагога). 

 Логопедическое обследование уровня развития устной речи, состояния 
письменной речи обучающихся первых классов и вновь прибывших во 2-4 классы 
предусматривает входную диагностику (первая половина сентября) и итоговую (вторая 
половина мая). 

По результатам анализа итогов обследования речи обучающихся определяется 
речевой диагноз, осуществляется комплектование групп и уточняется индивидуальный 
маршрут логопедического сопровождения (сентябрь). 

В сентябре-октябре с целью получения информации об особенностях здоровья 
детей и уточнения траектории коррекционного воздействия учитель-логопед знакомится с 
медицинскими картами обучающихся. 

По результатам обследования заполняется им речевая карта обучающегося, где 
представляются: 

• данные о развитии речи, психическом здоровье; 



• об общем развитии ребенка; 
• обследования понимания речи; 
• обследования связной речи; 
• обследования грамматического строя; 
• о состоянии словаря, звукопройзношения, о фонематическом слухе, анализе и 

синтезе звуко-слогового состава слова; о произношении слов сложного слогового состава; 
о письме и чтении;

 • логопедическое заключение, данные динамических наблюдений; 
• результаты исправления речи (к моменту выпуска учащеюся). 
Для проведения диагностики речевого развития по параметрам, заданным в 

речевой карте, учитель-логопед использует различные методики; метод изучения 
документов, метод динамического наблюдения, беседа. 

Дефектологическое обследование направлено на определение уровня актуального 
развития и «зоны ближайшего развития» обучающегося, причин и механизмов его 
трудностей в обучении. Диагностическое исследование проводится с 1 по 15 сентября, По 
его результатам происходит распределение обучающихся на группы по ведущему 
нарушению, определение оптимальных условий индивидуального развития, зачисление 
обучающихся на индивидуальные и групповые занятия. По результатам обследования 
оформляется протокол обследования, дефектологическое представление на учащегося, 
которому оказывается помощь. 

Мониторинг развития детей с ЗПР, их успешность в освоении образовательной 
программы педагог-психолог проводи с использованием различных методик и результаты 
представляет в индивидуальных картах развития ребенка, которая включает: 

• общие сведения о ребенке и его семье; сведения о состоянии здоровья, об 
особенностях поведения и учебной деятельности со слов родителей и педагогов;

 • данные об особенностях эмоциональной-волевой сферы и общения; о характере 
мотивационной направленности на учение. 

• заключение (рекомендации). Но данным параметрам, заданным в индивидуальной 
карте развития ребенка, педагог-психолог проводит исследование с использованием 
различных методик. 

Медицинские работники и учителя физической культуры в своей работе для 
осуществления медицинского и педагогического контроля за физическим развитием 
обучающихся используют методические рекомендации «Медико-педагогический 
контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 
состоянии здоровья» (М., 2012 г.). 

Результаты диагностики динамики развития и успешности освоения детьми с ЗПР 
адаптированной общеобразовательной программы обсуждаются па ПМПк и при 
необходимости принимается коллегиальное решение о корректировке направлений 
коррекционной работы специалистов с конкретным обучающимся класса. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 
могут рассматриваться: 

• динамика индивидуальных достижений учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья по освоению предметных программ; 

• создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 
образования для детей с ЗПР (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 
получения специализированной помощи; учет индивидуальных особенностей ребенка, 
использование современных педагогических технологий; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на коррекционных занятиях; соблюдение 
санитарногигиенических правил и норм); 

• увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 
организации работы с обучающимися с 3ПP; 



• количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2.5.3. Планируемые результаты коррекционной работы
 В результате выполнения программы коррекционной работы планируются 

следующие результаты: 
• своевременное выявление обучающихся с 3ПP и раннее определение специфики 

их особых образовательных потребностей; 
• успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды образовательного учреждения, расширение адаптивных 
возможностей личности обучающего с 3ПP; 

• социализация обучающихся с 3ПP, овладение навыками коммуникации и 
социальною взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

• увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
качественно освоивших адаптированную основную образовательную программу 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• достижение обучающимися с ЗПР метапредметных и личностных результатов в 
соответствии с АООП НОО;

 • разработка и реализация индивидуальных коррекционных программ 
обучающихся с 3ПP; 

• повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 
обучающихся с ЗПР по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями 
психического и (или) физического развития.

2.6. Рабочая программа воспитания
2.6.1. Пояснительная записка

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

Программа воспитания:

• предназначена для планирования и организации системной воспитательной 
деятельности в образовательной организации;

• разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 
образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей); 

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 
совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 
социальными институтами воспитания; 

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

• предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся.



В центре программы воспитания Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения   «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 
образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 
России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 
учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 
основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 
активное участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 
Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный.

2.6.2. Целевой раздел рабочей программы воспитания 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 
содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 
которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 
содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 
культуры, традиционных религий народов России.
Цель воспитания обучающихся: 
• развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства;

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

Задачи воспитания обучающихся :

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

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

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 
применения полученных знаний; 

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

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают:

• осознание российской гражданской идентичности; 



• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;
• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

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

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 
России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 
российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 
России, правовой и политической культуры.

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
формирование российского национального исторического сознания, российской 
культурной идентичности.

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 
России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 
семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков.

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства.

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 
образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с 
учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 
и социальной среде, чрезвычайных ситуациях.

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 
получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 
достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 
профессиональной деятельности.

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 
природы, окружающей среды.



8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 
себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 
образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

2.6.3. Целевые ориентиры результатов воспитания.

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены 
ФГОС НОО.

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 
результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 
должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 
требований ФГОС НОО.

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 
обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 
ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования.

1.  Гражданско-патриотическое воспитание:

• знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 
Родине – России, её территории, расположении;

• сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам;

• понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
края, своей Родины – России, Российского государства;

• понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение;

• имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях;

• принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
доступной по возрасту социально значимой деятельности.

2.  Духовно-нравственное воспитание:

• уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности;

• сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 
и достоинство каждого человека;

• доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших;

• умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки;



• владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий;

• сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению.

3.  Эстетическое воспитание:

• способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей;

• проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре;

• проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве.

4.  Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:

• бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде;

• владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе;

• ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 
занятия физкультурой и спортом;

• сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.

5.  Трудовое воспитание:

• сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;
• проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление;
• проявляющий интерес к разным профессиям;
• участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности.

6.  Экологическое воспитание:

• понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 
людей на природу, окружающую среду;

• проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам;

• выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 
норм.

7. Ценности научного познания:



• выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;

• обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 
природы, о науке, научном знании;

• имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 
опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.

2.6.3. Содержательный раздел рабочей программы воспитания 

2.6.4.1.  Уклад образовательной организации.

Процесс воспитания в МАОУ «СОШ № 4» основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников:

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 
при нахождении в образовательной организации;

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу;

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей;

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности.

2.6.4.2.  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями,  
средствами, возможностями воспитания.

Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 
внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», 
«Профориентация», «Профилактика и безопасность», «Основные школьные дела», 
«Организация предметно-пространственной среды», «Внешкольные мероприятия», 
«Социальное партнерство».

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школьные 
медиа», «Школьный музей», «Добровольческая деятельность», «Школьный театр».

Модуль «Классное руководство».

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 
педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 
воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать: 



• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 
направленности;

• инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 
обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;

• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 
потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 
устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения;

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 
рождения обучающихся, классные вечера;

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за 
их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 
результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) с 
педагогом-психологом;

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость 
и другие), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 
обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 
другими обучающимися класса;

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения;

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 
предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 
обучающимися;

• проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 
учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 
лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 
обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;

• организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 
родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 
класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 
учителями, администрацией;

• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 
решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной 
организации;

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 
общеобразовательной организации;

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий.



Модуль «Школьный урок»

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее:

- реализация воспитательных задач урока через содержание учебных дисциплин 
(Таблица «Воспитательные задачи школьного урока, ориентированные на целевые 
приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся»);

- использование на уроке методов и приемов воспитания, видов и форм 
деятельности (Таблица «Способы реализации воспитательного потенциала школьного 
урока»).

Таблица – Воспитательные задачи школьного урока, ориентированные на целевые 
приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся

Воспитательные задачи школьного урока
Уровень начального общего 
образования

Уровень основного 
общего образования

Уровень среднего
 общего образования

1) формирование основ 
российской гражданской 
идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ и 
историю России, осознание 
своей этнической и 
национальной 
принадлежности; 
формирование ценностей 
многонационального 
российского общества; 
становление 
гуманистических и 
демократических 
ценностных ориентаций;
2) формирование 
целостного, социально 
ориентированного взгляда 
на мир в его органичном 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур 
и религий;
3) формирование 
уважительного отношения к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов;
4) овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и 

1) воспитание российской 
гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и 
настоящее 
многонационального народа 
России; осознание своей 
этнической принадлежности, 
знание истории, языка, 
культуры своего народа, 
своего края, основ 
культурного наследия 
народов России и 
человечества; усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества; 
воспитание чувства 
ответственности и долга 
перед Родиной;
2) формирование 
ответственного отношения к 
учению, готовности и 
способности обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию, осознанному 

1) воспитание российской 
гражданской 
идентичности, 
патриотизм, уважение к 
своему народу, чувства 
ответственности перед 
Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 
многонационального 
народа России, уважение 
государственных 
символов (герб, флаг, 
гимн);
2) формирование 
гражданской позиции как 
активного и 
ответственного члена 
российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, 
обладающего чувством 
собственного достоинства, 
осознанно принимающего 
традиционные 
национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические и 



развивающемся мире;
5) принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения;
6) развитие 
самостоятельности и личной 
ответственности за свои 
поступки, в том числе в 
информационной 
деятельности, на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе;
7) формирование 
эстетических потребностей, 
ценностей и чувств;
8) развитие этических 
чувств, доброжелательности 
и эмоционально-
нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания 
чувствам других людей;
9) развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций;
10) формирование 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к 
творческому труду, работе 
на результат, бережному 
отношению к материальным 
и духовным ценностям.

выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на 
базе ориентировки в мире 
профессий и 
профессиональных 
предпочтений с учетом 
устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе 
формирования 
уважительного отношения к 
труду, развития опыта 
участия в социально 
значимом труде;
3) формирование целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, 
духовное многообразие 
современного мира;
4) формирование 
осознанного, уважительного 
и доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и 
народов мира; готовности и 
способности вести диалог с 
другими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных 
норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной 
жизни в группах и 
сообществах, включая 
взрослые и социальные 
сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и 

демократические 
ценности;
3) воспитание готовности 
к служению Отечеству, 
его защите;
4) формирование 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
основанного на диалоге 
культур, а также 
различных форм 
общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультурном мире;
5) формирование основ 
саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества; 
готовность и способность 
к самостоятельной, 
творческой и 
ответственной 
деятельности;
6) формирование 
толерантного сознания и 
поведения в 
поликультурном мире, 
готовность и способность 
вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения, способность 
противостоять идеологии 
экстремизма, 
национализма, 
ксенофобии, 
дискриминации по 
социальным, 



общественной жизни в 
пределах возрастных 
компетенций с учетом 
региональных, 
этнокультурных, социальных 
и экономических 
особенностей;
6) развитие морального 
сознания и компетентности в 
решении моральных проблем 
на основе личностного 
выбора, формирование 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и 
ответственного отношения к 
собственным поступкам;
7) формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, детьми 
старшего и младшего 
возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
творческой и других видов 
деятельности;
8) формирование ценности 
здорового и безопасного 
образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и 
коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, 
правил поведения на 
транспорте и на дорогах;
9) формирование основ 
экологической культуры, 
соответствующей 
современному уровню 
экологического мышления, 
развитие опыта экологически 
ориентированной 

религиозным, расовым, 
национальным признакам 
и другим негативным 
социальным явлениям;
7) формирование навыков 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в 
образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-
исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности;
8) формирование 
нравственного сознания и 
поведения на основе 
усвоения 
общечеловеческих 
ценностей;
9) воспитание готовности 
и способности к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному 
образованию как условию 
успешной 
профессиональной и 
общественной 
деятельности;
10) формирование 
эстетического отношения 
к миру, включая эстетику 
быта, научного и 
технического творчества, 
спорта, общественных 
отношений;
11) принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-



рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в 
жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи 
в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и 
заботливое отношение к 
членам своей семьи;
11) развитие эстетического 
сознания через освоение 
художественного наследия 
народов России и мира, 
творческой деятельности 
эстетического характера.

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: 
курения, употребления 
алкоголя, наркотиков;
12) формирование 
бережного, 
ответственного и 
компетентного отношения 
к физическому и 
психологическому 
здоровью, как 
собственному, так и 
других людей, умение 
оказывать первую 
помощь;
13) формирование 
осознанного выбора 
будущей профессии и 
возможностей реализации 
собственных жизненных 
планов; отношение к 
профессиональной 
деятельности как 
возможности участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных 
проблем;
14) формирование 
экологического 
мышления, понимания 
влияния социально-
экономических процессов 
на состояние природной и 
социальной среды; 
приобретение опыта 
эколого-направленной 
деятельности;
15) формирование 
ответственного 
отношения к созданию 
семьи на основе 
осознанного принятия 
ценностей семейной 



жизни

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 
физической культуре; 
- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 
практике; 
- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 
деятельности: 
- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 
пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 
- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную активность, любознательность; 
- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 
качеств, организаторских умений и навыков. 
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
1. Экскурсии; 
2. Кружки; 
3. Секции; 
4. Конференции; 
5. Олимпиады; 



6. Соревнования; 
7. Конкурсы; 
8. Фестивали; 
9. Поисковые и научные исследования; 
10. Общественно-полезные практики;
    Направления внеурочной деятельности способствуют  сплочённости классных 
коллективов,  выявлению одарённых детей,  социализации  и адаптации детей в социуме.

 Планирование внеурочной деятельности обучающихся I-IV классов
на 2023-2024 учебный год.

1-4 классы
Направления Название курса 1Б 3Б 

Общеинтеллектуальное 
направление

КРЗ по литературе - 1

Социальное направление Разговор о правильном питании 1 1

Спортивно-оздоровительное 
направление 

Ритмика 1 1

Духовно-нравственное 
направление

Мое Оренбуржье 1 1

Общекультурная деятельность Культура речи - 1
Гражданско- патриотическое Разговоры о важном 1 1

Итого 4ч 6ч

Примечание: при выборе занятий по внеурочной деятельности учащимися 1-4 классов 
предусматривается посещение 5 часов в неделю, и одна программа федерального значения 
«Разговоры о важном».

Модуль «Основные школьные дела».

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:

• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с 
общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых 
участвуют все классы;

• участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 
мире; 

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 
социальных статусов в образовательной организации, обществе;

• социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые 
и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с 
участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и другой направленности;



• праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 
событиями, проводимые для жителей населенного пункта и совместно с семьями 
обучающихся;

• разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 
комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-
краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 
направленности;

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 
ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, 
за приглашение и встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении 
навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 
анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 
разных возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми.

Модуль «Внешкольные мероприятия».

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнёрами образовательной организации;

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям;

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 
предприятие и другие), организуемые в классах классными руководителями, в том 
числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 
привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 
экспедиции, слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том 
числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 
изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 
местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-
культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого;

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 
атмосферой эмоционально-психологического комфорта.

Модуль «Организация предметно-пространственной среды».

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 
предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе:



• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 
государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации;

• изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 
природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 
духовной культуры народов России;

• оформление и обновление стендов в помещениях, содержащих в доступной, 
привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-
патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 
событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другие;

• разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, 
флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другие), используемой как 
повседневно, так и в торжественные моменты;

• деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 
их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 
пришкольной территории;

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 
правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах 
профилактики и безопасности.

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)».

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся может предусматривает: 

• создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 
родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, 
классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 
деятельность представителей родительского сообщества в управляющем совете 
образовательной организации;

• тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 
собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 
условий обучения и воспитания;

• работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 
педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 
обсуждением актуальных вопросов воспитания;



• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 
которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 
психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных 
российских религий, обмениваться опытом;

• родительские форумы на официальном сайте школы  в Интернете, интернет-
сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 
классных и общешкольных мероприятий;

• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 
представителями.

• Работа с родителями или законными представителями обучающихся 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне: 
• - Совет школы, родительские комитеты классов, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 
обучающихся;

• - общешкольные родительские конференции, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся, проводятся 
мастер-классы, семинары, круглые столы 
с приглашением специалистов;

• - родительские дни (день открытых дверей), во время которых родители могут 
посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о 
ходе учебно-воспитательного процесса в школе;

• - родительский  всеобуч, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия 
родителей с обучающимися, на котором родители получают ценные рекомендации 
и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 
обучающихся;  

• - родительские собрания, на которых обсуждаются и решаются актуальные 
вопросы и проблемы, связанные с организацией образовательной и воспитательной 
деятельности на уровне класса;

• - родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации психологов и педагогических работников;

• - «Школа ответственного родительства» на которой рассматриваются вопросы  
основ государственно-общественного управления образованием, нормативные 
документы  в сфере образования и воспитания, формирование навыков 
ответственной и позитивной родительской позиции». 

 На индивидуальном уровне:
• - работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций (Служба медиации);
• - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 



конкретного обучающегося (Совет профилактики, психолого-педагогический 
консилиум);

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности ;

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогических работников и родителей.

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности

На групповом уровне

Управленческая Совет школы Участие в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов 
обучения,  воспитания и социализации 
их обучающихся

Просветительская Общешкольная 
родительская 
конференция

Обсуждение наиболее острых проблем 
обучения и воспитания обучающихся

Просветительская Родительский всеобуч Обсуждение вопросов возрастных 
особенностей обучающихся, формы и 
способы доверительного 
взаимодействия родителей с 
обучающимися, на котором родители 
получают ценные рекомендации и 
советы от профессиональных 
психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания 
обучающихся;  

Просветительская «Школа 
ответственного 
родительства»

Изучение вопросов  основ 
государственно-общественного 
управления образованием, 
нормативные документы  в сфере 
образования и воспитания, 
формирование навыков ответственной 
и позитивной родительской позиции». 

Просветительская Родительские собрания Решение актуальных вопросов и 
проблем, связанных с организацией 
образовательной и воспитательной 
деятельности на уровне класса

Просветительская,
профилактическая

Родительские форумы 
(сайт школы)

Обсуждение интересующих  родителей 
вопросов, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов 
и педагогических работников



Организационная Родительские дни, 
День открытых дверей

посещать школьные уроки и 
внеурочные занятия для получения 
представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе

На индивидуальном уровне

Просветительская Школьная служба
медиации

Решение острых
конфликтных ситуаций.

Профилактическая Школьный  совет 
профилактики, 
психолого-
педагогический 
консилиум

Решение острых проблем, связанных с 
обучением и воспитанием конкретного 
ребёнка.

Организационная Общешкольные и 
внутриклассные дела

Организация совместных дел, 
содействующих укреплению связи 
семьи и школы в деле воспитания, 
социализации, обучения и 
профилактики негативных проявлений 
среди учащихся.

Просветительская Индивидуальные 
консультации

Координация воспитательных усилий 
педагогов и родителей с целью 
укрепления связи семьи и школы в деле 
воспитания, социализации и решения 
возникших проблем, острых 
конфликтных ситуаций.

Модуль «Самоуправление».

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе  
предусматривает:  

• организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 
обучающихся или других), избранных обучающимися;

• представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 
процессе управления образовательной организацией;

• защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 
обучающихся;

• участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 
обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 
организации.

Модуль «Профилактика и безопасность».



Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МАОУ «СОШ № 4» 
предусматривает:

-    организация работы Совета профилактики; 
- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 
безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 
риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 
силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 
(психологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 
как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 
межведомственного взаимодействия;

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в 
общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 
родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 
курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 
субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 
транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 
антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.);

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 
(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 
профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.);

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 
обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 
поведением и др.);

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).

Модуль «Социальное партнёрство».

МАОУ «СОШ № 4» находится в тесном сотрудничестве с социальными 
партнерами: Администрация города, отдел образования администрации Гайского 
городского округа, Городской молодежный центр, Детская школа искусств, Детская 
художественная школа, городская библиотека, СОК «Здоровье», ФОК «Горняк», 
Образовательные организации, Центр занятости населения, ДОСААФ, ДЮСШ, МОМВД 
«Гайский», Военкомат, ДК «Горняков», Издательский дом «Гайская Новь», Орская 
епархия Русской Православной церкви, Гайская межрайонная прокуратура, Гайский 
городской суд, Медицинское училище, Орский индустриальный колледж, Цент детского 
технического творчества, Гайский ГОК и др. 



• участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 
дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 
мероприятия и т. п.);

• участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности;

• проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 
проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 
образования, региона, страны;

• реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 
педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 
обучающихся, преобразование 

Модуль «Профориентация».
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся 

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 
педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 
значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 
педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 
работа осуществляется через:

Виды и формы 
профориентационной деятельности

Совместная профориентационная деятельность 
педагогов и школьников

Циклы профориентационных часов 
общения.

«Все профессии нужны, все профессии важны» (1-
4) классы
Профориентационные встречи с выпускниками 
школы в рамках дня открытых дверей, Дня родной 
школы

Экскурсии на предприятия города Экскурсии:
ПАО «Гайский ГОК» (обогатительная фабрика, 
РМЗ)
ГБУЗ «Городская больница»
МВД Гайского городского округа 
(правоохранительная деятельность, работа 
следователя),
Отдел по делам молодежи Гайского городского 
округа (секретарь), 
Редакция «Гай.РФ» 



Гайская ЦБС (библиотеки)
Участие в профориентационной 
акции «Выбор» (Совместно с ЦЗН)

Участие в конкурсе «Лучший 
профориентационный стенд»

Участие во Всероссийских онлайн-
уроках

- Онлайн-уроки финансовой грамотности, 4-11 
классы

- Урок цифры

- Всероссийская образовательная онлайн-выставка 
День IT-профессий

Освоение обучающимися основ 
профессии в рамках различных 
курсов 
по выбору, включенных в 
основную образовательную 
программу школы, или 
в рамках курсов дополнительного 
образования.  

Курсы дополнительного образования:
Музейное дело
Школьный курьер
Перемена FM
ЮИДД
ДЮП

Участие в профориентационных 
конкурсах, мероприятиях

Конкурсное движение:
Конкурс рисунков «Профессии моих родителей», 
1-8 классы
Конкурс «Лидер 21 века» 
Конкурс «Марья-искусница»
Конкурс НТМ
Конкурс «Зеркало природы», 1-11 классы
Конкурс «Радуга талантов», 1-11 классы

Вариативные модули
Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МАОУ «СОШ № 4» детское общественное объединение- 
Детская общественная организация «Лидер», юнармейский отряд, школьный спортивный 
клуб «Здоровье» – это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, 
созданные по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 
Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. No 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детско-юношеской организации 
осуществляется посредством детской общественной организации:

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения,

-подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 
выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально 
значимый опыт гражданского поведения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 
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Такими делам являются: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 
людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно- 
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 
помощь в благоустройстве территории данных учреждений)участие обучающихся в 
работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями 
и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

-договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным
объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 
(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 
регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского 
общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися 
членами данного объединения;
           - клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 
объединения событий;
            -рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 
новых участников (проводятся в форме игр, квестов и т.п.);
           -поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 
особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 
члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 
объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 
объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 
проводимых детским объединением дел);

-участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые 
часто
носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.

Воспитание в детско-юношеской организации осуществляется посредством 
детской общественной организации:
№ 
П/П

Название детского общественного 
объединения

Цель деятельности детского 
общественного объединения

1 Детская общественная организация 
«Лидер», 4-11 классы (первичная 
форма организации детских 
общественных организации 
Федерации детских организаций 
Оренбургской области»

Реализация естественной потребности 
детей и подростков в самоопределении, 
самореализации, самоутверждении в 
процессе творческой и социально-
значимой деятельности.



2 Юнармейский отряд МАОУ «СОШ № 
4» (первичная форма организации 
участников юнармейского движения 
на базе МАОУ «СОШ № 4», 
созданный на основании решения 
местного отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического общественного 
движения «Юнармия»)

Всестороннее военно- патриотическое, 
гражданско- правовое, нравственное 
воспитание и развитие личности 
обучающихся, формирование 
сплоченного детского коллектива.

3. Школьный спортивный клуб 
«Здоровье» - добровольное 
общественное объединение, 
способствующее развитию 
физической культуры и спорта в 
МАОУ «СОШ № 4» (действует на 
основе Устава
ШСК «Здоровье»)

Школьный спортивный клуб создан в
целях широкого привлечения 
обучающихся,
их родителей и педагогических 
работников
МАОУ «СОШ № 4» к регулярным
занятиям физической культурой и 
спортом,
формирования здорового образа жизни,
организации активного отдыха, 
повышения
уровня физического развития детей и
взрослых, а также успешной сдачи норм
ГТО.

Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 
информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 
навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 
обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа МАОУ «СОШ № 4» 
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:

разновозрастный редакционный школьный пресс-центр «Школьный курьер» и 
консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение 
через школьную газету наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 
общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 
самоуправления; 

школьная газета «Школьный курьер» для обучающихся МАОУ «СОШ № 4», на 
страницах которой ими размещаются материалы, которые могут быть интересны 
обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 
репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 
значимых учебных, социальных, нравственных проблем;

школьный медиацентр МАОУ «СОШ № 4» – созданная из заинтересованных 
добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 
фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;



школьная интернет-группа и школьное радио «Перемна FM» – разновозрастное 
сообщество обучающихся и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт 
МАОУ «СОШ № 4» и соответствующую группу в социальных сетях («Вконтакте», 
«Инстаграм»), с целью освещения деятельности образовательной организации в 
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 
площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли 
бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; участие обучающихся в 
региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа.

Модуль «Школьный музей»

В МАОУ «СОШ № 4» с 1.09.2004 года работает Школьный историко – 
краеведческий музей.  Школьный музей, площадь которого 50 кв. метров, 09.12.2019 г. 
получил статус «Музейная комната» Сертификат МК – 62. (Приказ ГАУ ДО ООДЮМЦ от 
09.12.2019 г. № 255/1.).

 Постоянные экспозиции музея посвящены событиям Великой Отечественной 
войны, Оренбургской Губернии истории городаГая. В музее обучающиеся знакомятся с 
Символами России, Оренбургской области, города и школы. Экспозиции «Так это 
начиналось…», «Хронология школьных выпусков», «Гордость школы», «Ветераны 
педагогического труда», «Пионерия», «Творчество учащихся», «Школа сегодня» - 
отражают, как школьные будни, так  и историю школы. Экспозиции «Защитники 
Отечества», «Наше поколение помнит» Обучающиеся организуют виртуальные и 
тематические экскурсии, где в роли экскурсоводов выступают обучающиеся. На встречи 
приглашаются родители, педагоги, представители Совета ветеранов и труженики тыла. 

В комплексе все представленные гражданско - патриотические проекты позволяют 
эффективно решать задачи:

-Воспитания высокой гражданско- социальной активности, 
-Патриотизма обучающихся;
- Противодействия идеологии экстремизма;
-Изучение истории страны и военно- исторического наследия Отечества, 

расширение знаний об истории края и выдающихся людей «малой» Родины.
-Развитие у обучающихся ответственности, принципов коллективизма, системы 

нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы 
ценностей.

-Формирование положительной мотивации к прохождению военной службы и 
подготовке юношей к службе в Вооруженных силах Российской Федерации.

-Укрепления физической закалки и физической выносливости.
-Активного приобщения обучающихся к военно-техническим знаниям и 

техническому творчеству. 
Модуль «Добровольческая деятельность»

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 
предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 
масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное 
волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 
благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 
школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 
позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. В МАОУ «СОШ  № 4» 



волонтерская деятельность реализуется через внеурочную деятельность «Школа 
волонтера». Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  участие школьников в организации культурных, 
спортивных, развлекательных мероприятий школьного  и городского уровня от лица 
школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 
территории проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 
мероприятия и т.п.);  участие школьников в организации культурных, спортивных, 
развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе школьного, 
городского характера);  посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;  
привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы, в 
помощи по благоустройству территории данных учреждений;  участие школьников (с 
согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в 
том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 
чрезвычайных происшествий  приведение в порядок памятников Воинской Славы.

 На уровне школы:  участие школьников в организации праздников, торжественных 
мероприятий, встреч с гостями школы;  участие школьников в работе с младшими 
ребятами: проведение для них праздников, утренников, тематических вечеров;  участие 
школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольной 
территории, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 
архитектурными формами). 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в следующих акциях и 
мероприятиях: акции: «Зеленая Планета», «Объект детской заботы», «Их именами 
названы», «Соблюдай ПДД», «Дети пишут письмо солдату», «Подарок учителю», «Белая 
ромашка», благотворительные мероприятия, посвященные сбору подарков для приютов 
для животных; общешкольные и городские субботники, сбор макулатуры; обеспечение 
работы школьных и районных мероприятий; помощь классным руководителям в 
проведении классных мероприятий для учащихся 1 – 4 классов.

Модуль «Школьный театр»
Система школьных театров и театральных конкурсов развивается по поручению 

Президента РФ и является важным инструментом воспитания подростающего 
поколения.   Системообразующим компонентом культур творческой воспитательной 
среды, основным содержанием ее деятельности выступает школьный театр. Театр - это 
центр  духовной жизни школы. Каждый класс проходит воспитание театром. Каждый 
ребенок за свою школьную жизнь обязательно участвует в школьном спектакле. 

Школьный театр успешно реализовывает свою деятельность с марта 2023 г.

2.3.5.  Организационный раздел.

Кадровое обеспечение

Управление МАОУ «СОШ № 4» осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения и локальными актами. 
Структурно-функциональная модель школы создана с учетом специфики МАОУ 
«СОШ №4» и задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью 
эффективного и результативного выполнения государственного и социального заказа.

Управление МАОУ «СОШ №4» строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Высшим органом управления школой является Педагогический совет. 
Непосредственное управление учреждением осуществляет директор. Форма управления 
вертикальная с привлечением коллегиальных органов управления. В 2022 году в школу 
введена новая должность  - советник директора по воспитанию.

Управленческая  деятельность администрации школы направлена на достижение 



эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования. 
Административные обязанности распределены согласно Уставу МАОУ «СОШ № 4», 
штатному расписанию. Функциональные обязанности четко распределены согласно 
тарифно–квалификационным требованиям.

Формы координации: программа развития МАОУ «СОШ №4»; годовой план 
работы школы;

- циклограмма работы; административные совещания; совет руководителей, 
совещания при директоре.

Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 
привлечены следующие специалисты; педагоги-психологи, социальный педагог, педагог-
логопед.

Кадровое обеспечение воспитательного процесса:
o Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
o Заместитель директора по воспитательной работе
o Классные руководители
o Педагоги-психологи
o Социальный педагог
o Педагог-логопед
o Педагоги дополнительного образования
o Старший вожатый
o Советник директора по воспитанию.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала МАОУ «СОШ № 4» является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 
целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 
кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. МАОУ «СОШ № 
4» г. Гая укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения    задач, определенных основной образовательной программой, способными к 
инновационной профессиональной деятельности.

В МАОУ «СОШ № 4» созданы условия формирования и наращивания 
необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом.

Нормативно – методическое обеспечение
Положение о школьном методическом обьединении классных руководителей;

Положение о Совете школы;
Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в МАОУ «СОШ № 4»;
Программа профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;
Подробное описание локальных нормативных актов приведено на сайте 

МАОУ «СОШ № 4» в разделе «Документы», «Воспитательная деятельность».

 Система поощрения социальной успешности и  проявлений активной жизненной 



позиции обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной  жизненной 

позиции школьников МАОУ « СОШ № 4»:
- формирование у школьников активной жизненной позиции;
- вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. В 

МАОУ «СОШ № 4» система поощрения социальной успешности и проявления активной 
жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, объявляемых в 
начале учебного года:

Конкурс портфолио «Ученик года»; 
«Малые олимпийские игры»;
«Лучший спортсмен года»;
«Самый классный класс»;
«Учитель года»;
«Самый классный классный».
Принять участие   в конкурсах   могут   все   желающие.   Условия   участия   в 

конкурсах зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация достижений 
участников осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги 
подводятся в конце учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический 
совет и Школьная республика школы, которые принимают решение о победителях,   
призерах и лауреатах конкурсов.

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий 
локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать:

- артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.;
- артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.

Принципы поощрения, которыми руководствуется МАОУ «СОШ № 4»:
 Публичность    поощрения - информирование    всех    учеников    школы о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 
школьников.

 Прозрачность правил поощрения - они регламентированы положением о 
награждениях.        Ознакомление        школьников        и их родителей с локальным актом 
обязательно.

 Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 
проводятся один раз в год по уровням образования.

 МАОУ   «СОШ    № 4»    использует    сочетание    индивидуального и 
коллективного поощрения для стимулирования групп школьников к преодолению 
межличностных противоречий между получившими награду и не получившими ее.

 Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на 
уровни и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения.

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся:

- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
- вручение сертификатов и дипломов;
- занесение фотографии активиста на доску почета;

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о 



результатах награждения размещается на стенде в холлах главного здания школы и ее 
филиалах, на сайте школы и ее странице в социальных сетях.

Анализа воспитательной работы

Самоанализ организуемой в МАОУ «СОШ № 4» воспитательной работы 
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в МАОУ «СОШ № 4», являются:

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 
так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
обучающимися  и педагогическими работниками;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 
видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития обучающихся.

Основными направлениями анализа организуемого в МАОУ «СОШ № 4» 
воспитательного процесса являются  следующие:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 
Осуществляется анализ педагогических работников, осуществляющих 

деятельность по классному руководству совместно с заместителем директора по 
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения  педагогических работников, осуществляющих деятельность 
по классному руководству. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Анализ личностного развития обучающихся, педагоги, осуществляющие 
деятельность по классному руководству в  МАОУ «СОШ № 4» проводят в соответствии 
со следующими  критериями, представленными ниже и с учетом возрастных особенностей 
обучающихся. 

Перечень критериев и показателей оценки эффективности классного руководства:



№№ Критерии оценки 
эффективности 

классного 
руководства

Показатели 
эффективности 
деятельности 

классного 
руководства

Примерный диагностический 
инструментарий оценки эффективности 

классного руководства

1 Критерий 
эффективности 

процесса 
деятельности

Комплексность Организована деятельность по 
направлениям инвариантной части:
- личностно ориентированная 
деятельность по воспитанию и 
социализации обучающихся в классе;
- деятельность по воспитанию и 
социализации обучающихся, 
осуществляемая с классом как 
социальной группой;
- осуществление воспитательной 
деятельности во взаимодействии с 
родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся;
-  осуществление воспитательной 
деятельности во взаимодействии с 
педагогическим коллективом;
- участие в осуществлении 
воспитательной деятельности во 
взаимодействии с социальным 
партнерами;
- ведение и составление педагогическим 
работниками, осуществляющими 
классное руководство документации 
(классный журнал, план работы).
Организована деятельность по 
направлениям вариантной части.

Адресность Учет индивидуальных особенностей 
детей (выбор дел по интересам, развитие 
способностей (спортивных, 
художественных, лидерских и др.), 
помощь в самоопределении 

Инновационность В качестве способов воспитательной 
деятельности используются современные 
педагогические технологии (сетевые 
проекты, блог классного руководителя, 
onlain – программы и др.) 

Системность В воспитательной деятельности 
участвуют обучающиеся, родители, 
социальные партнеры (в план 
воспитательной деятельности включены 



обучающиеся, родители, социальные 
партнеры)

Комплексность Организована деятельность по 
направлениям инвариантной части:
- личностно ориентированная 
деятельность по воспитанию и 
социализации обучающихся в классе;
- деятельность по воспитанию и 
социализации обучающихся, 
осуществляемая с классом как 
социальной группой;
- осуществление воспитательной 
деятельности во взаимодействии с 
родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся;
-  осуществление воспитательной 
деятельности во взаимодействии с 
педагогическим коллективом;
- участие в осуществлении 
воспитательной деятельности во 
взаимодействии с социальным 
партнерами;
- ведение и составление педагогическим 
работниками, осуществляющими 
классное руководство документации 
(классный журнал, план работы).
Организована деятельность по 
направлениям вариантной части.

Адресность Учет индивидуальных особенностей 
детей (выбор дел по интересам, развитие 
способностей (спортивных, 
художественных, лидерских и др.), 
помощь в самоопределении 

Инновационность В качестве способов воспитательной 
деятельности используются современные 
педагогические технологии (сетевые 
проекты, блог классного руководителя, 
onlain – программы и др.) 

Критерии оценки 
результатов 
(эффективности) 
классного 
руководства 

Сформированност
ь знаний, 
представлений о 
системе 
ценностей 
гражданина 
России  

Для обучающихся 1 – 4 классов
Метод ранжирования (Н.Е. Щуркова)



Сформированност
ь позитивной 
внутренней 
позиции личности 
обучающихся в 
отношении 
системы 
ценностей 
гражданина 
России

Для обучающихся 1 – 4 классов 
Методика недописанный тезис (Н.Е. 
Щуркова)

Наличие опыта 
деятельности на 
основе системы 
ценностей 
гражданина 
России  

Для обучающихся 1 – 4 классов 
Методика «Акт добровольцев» (Н.Е. 
Щуркова)

Сформированност
ь знаний, 
представлений о 
системе 
ценностей 
гражданина 
России  

Для обучающихся 1 – 4 классов
Метод ранжирования (Н.Е. Щуркова)

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих 
вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 
удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 
какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 
коллективу.

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 
взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в МАОУ «СОШ № 4» интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
педагогами, осуществляющими деятельность по классному руководству, активом 
старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников являются беседы с 
обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 
обсуждаются на педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;



- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений;
- качеством организации деятельности школьного спортивного клуба;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют 

положениям федерального учебного плана в ФОП НОО. Во внеурочную область 
федерального учебного плана включаются коррекционно-развивающие занятия по 
программе коррекционной работы в объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося с 
ЗПР (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).

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.

3.1.1. Учебный план АООП НОО (вариант 7.1)

Учебный план образовательной организации, реализующей адаптированную 
основную общеобразовательную программу начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 
обучающихся с ЗПР) по варианту 7.1, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей и 
коррекционно-развивающей области, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов реализации.

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 
образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных действующими СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ учебный план АООП НОО по 
варианту 7.1 включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую 
область, входящую в состав внеурочной деятельности. Коррекционно-развивающая 
область включает коррекционные курсы, способствующие преодолению или ослаблению 
нарушений в развитии, коррекцию имеющихся недостатков с учетом психофизических 
особенностей обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций ПМПК и ИПР.

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


Учебный план образовательной организации, реализующей АООП НОО 
обучающихся с ЗПР по варианту 7.1, состоит из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

В соответствии с вариантом 7.1. ФАОП НОО обязательные предметные области и 
учебные предметы в учебном плане соответствуют положениям федерального учебного 
плана в ФОП НОО. Во внеурочную область федерального учебного плана включаются 
коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 5 
часов в неделю на одного обучающегося с ЗПР.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ обучающихся по варианту 
7.1. обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 
содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО.

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 
области:

1. «Русский язык и литературное чтение».
2. «Иностранный язык».
3. «Математика и информатика».
4. «Обществознание и естествознание ("Окружающий мир")».
5. «Основы религиозных культур и светской этики».
6. «Искусство».
7. «Технология».
8. «Физическая культура».

В школе языком образования является русский язык, и в соответствии с 
пунктом 32.1 ФГОС НОО изучение родного языка и литературного чтения на родном 
языке из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков 
республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних. Родители в своих заявлениях отказались от 
изучения предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 
(русском) языке».

Содержание образования предусматривает реализацию коррекционных подходов к 
обучению, способствующих освоению программного материала и коррекции имеющихся 
у обучающихся с ЗПР нарушений развития. Содержание образования при получении 
начального общего образования реализуется преимущественно за счет введения учебных 
курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 
индивидуализацию обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся с 
ЗПР. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 
учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные, на введение курсов, обеспечивающих особые образовательные 
потребности обучающихся с ЗПР.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 
отдельных учебных предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого школой, по 
выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся:

• Добавлен 1 час физической культуры в 1 – 3-х классах (1 час в неделю), – 
дополняет учебный предмет «Физическая культура» и является третьим часом 
физической активности;

https://1zavuch.ru/#/document/97/259625/
https://1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00MB22NB/


• курс «Развитие речи», 2–3-й классы (1 час в неделю), – целью курса является 
создание условий для формирования интеллектуальной активности, развития устной и 
письменной речи, создание условий для формирования языковой компетенции младших 
школьников.

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 
Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие, с учетом интересов и 
способностей школьников с ЗПР.

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 
организуется по следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.

Внеурочная деятельность включает коррекционно-развивающую область, 
поддерживающую процесс освоения содержания АООП НОО. Распределение часов, 
предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 
недельная нагрузка – 10 часов, из них 5 часов отводится на проведение коррекционно-
развивающих занятий. Время, отводимое на внеурочную деятельность, за четыре года 
обучения составляет до 1350 часов.

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 
обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 
познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 
функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию 
нарушений устной и письменной речи; восполнение образовательных дефицитов, 
психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО.

Коррекционные курсы коррекционно-развивающей области определяются на 
основании заключения ПМПК, могут дополняться рекомендациями школьного ППк с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Исходя из этого 
коррекционно-развивающая область включает:

1. Логопедические занятия по курсу «Коррекция и развитие устной речи, 
профилактика нарушения чтения и письма» в объеме 2 часов в неделю в 1 – 4-х-
м классах. 

2. Психокоррекционные занятия педагога-психолога по курсу «Развитие и 
коррекция регулятивных процессов и коммуникативной деятельности» в объеме 2 часа 
в неделю с 1-го по 4-й классы. 

3. Курс «Ритмика» в рамках внеурочной деятельности в 1 -3-х классах.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР по варианту 7.1 определяет организация, осуществляющая 
образовательную деятельность.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Формы промежуточной аттестации
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МАОУ 
«СОШ № 4».

В 1-м классе промежуточная аттестация не проводится. Промежуточная аттестация 
обучающихся проводится начиная с 2-го класса в конце каждого учебного периода по 
каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация обучающихся 
проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 
тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале.

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется промежуточная 
оценка, которая фиксирует достижение предметных планируемых результатов и 



универсальных учебных действий. Промежуточная оценка является основанием для 
перевода обучающихся в следующий класс.

Формы промежуточной аттестации для учебных предметов, учебных и внеурочных 
курсов, учебных модулей представлены в таблице:
Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации

Русский язык 2–4-й Среднее арифметическое накопленных 
текущих оценок и результатов выполнения 
тематических проверочных работ

Литературное чтение 2–4-й Среднее арифметическое накопленных 
текущих оценок и результатов выполнения 
тематических проверочных работ

Иностранный 
язык (английский)

2–4-й Среднее арифметическое накопленных 
текущих оценок и результатов выполнения 
тематических проверочных работ

Математика
2–4-й Среднее арифметическое накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения 
тематических проверочных работ

Окружающий мир
2–4-й Среднее арифметическое накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения 
тематических проверочных работ

Основы религиозных культур 
и светской этики

4-й Среднее арифметическое накопленных 
текущих оценок и результатов выполнения 
тематических проверочных работ

Изобразительное искусство
2–4-й Среднее арифметическое накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения 
тематических проверочных работ

Музыка
2–4-й Среднее арифметическое накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения 
тематических проверочных работ

Технология
2–4-й Среднее арифметическое накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения 
тематических проверочных работ

Физическая культура
2–4-й Среднее арифметическое накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения 
тематических проверочных работ

Развитие речи 2-й Текущая диагностика

 Спортивные игры 2–4-й Результаты соревнований

 Коррекционно-развивающие 
занятия: логопедические 
занятия

 2–4-й Текущий мониторинг динамики развития

Учебный план НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)
Количество часов в 
неделюПредметные области Учебные предметы
1-й 2-й 3-й 4-й 

Всего



класс класс класс класс

Обязательная часть

Русский язык 5 5 5 5 20Русский язык и 
литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 4 16

Иностранный язык Иностранный 
язык (английский)

– 2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание 
(«Окружающий мир»)

Окружающий мир
2 2 2 2 8

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных культур 
и светской этики

– – – 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4
Искусство

Музыка 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 11

Итого 21 23 23 23 90

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: - - - - -

Всего в неделю 21 23 23 23 90

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 
пятидневной неделе) в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами

21 23 23 23 90

Учебные недели 33 34 34 34 135

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039

Курсы внеурочной деятельности

Ритмика 1 1 1 1 4

Коррекционно-развивающие занятия: логопедические 
занятия

2 2 2 2 8

Коррекционно-развивающие занятия: 
психокоррекционные занятия

2 2 2 2 8

Разговоры о важном 1 1 1 1 4

Мое Оренбуржье 1 1 1 1 4

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 7 7 7 7 28

3.1.2. План внеурочной деятельности

Планирование внеурочной деятельности обучающихся I-IV классов
на 2023-2024 учебный год.

1-4 классы



Направления Название курса 1Б 3Б 

Общеинтеллектуальное 
направление

КРЗ по литературе - 1

Социальное направление Разговор о правильном питании 1 1

Спортивно-оздоровительное 
направление 

Ритмика 1 1

Духовно-нравственное 
направление

Мое Оренбуржье 1 1

Общекультурная деятельность Культура речи - 1
Гражданско- патриотическое Разговоры о важном 1 1

Итого 4ч 6ч

3.1.3 Календарный учебный график

Календарный учебный график Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» города 
Гая Оренбургской области (далее – МАОУ "СОШ № 4" г. Гая Оренбургской области) на 
2023-2024 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих 
организацию образовательного процесса. 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 4» г. Гая Оренбургской области 
для основной общеобразовательной программы начального общего образования составлен 
в соответствии с нормативно-правовыми документами:

• с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 2.

• ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286;
• ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 16.11.2022 № 992.
• Уставом МАОУ «СОШ № 4» г. Гая Оренбургской области.

1. Даты начала и окончания учебного года
1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года.
1.2. Дата окончания учебного года: 27 мая 2024 года.

2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебного года:

• 1-е классы – 33 недели (154 учебных дня);
• 2–4-е классы – 34 недели (159 учебных дней).

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных 
днях

1-е классы

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M8Q2N4/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/
https://1zavuch.ru/#/document/97/502838/dfasw1yy8o/
https://1zavuch.ru/#/document/97/502838/


Дата Продолжительность
Учебный 
период Начало Окончание Количество  учебных 

недель
Количество  учебных 
дней

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 36

II четверть 06.11.2023 30.12.2023 8 39

III четверть 09.01.2024 24.03.2024 9 42

IV четверть 03.04.2024 27.05.2024 8 37

Итого в учебном году 33 154
2–4-е классы

Дата Продолжительность
Учебный 
период Начало Окончание Количество  учебных 

недель
Количество  учебных 
дней

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 36

II четверть 06.11.2023 30.12.2023 8 39

III четверть 09.01.2024 24.03.2024 11 52

IV четверть 03.04.2024 27.05.2024 7 32

Итого в учебном году 34 159

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
1-е классы

Дата
Каникулярный 
период Начало Окончание

Продолжительность 
каникул,  праздничных и 
выходных дней в 
календарных днях

Осенние каникулы 28.10.2023 05.11.2023 9

Зимние каникулы 31.12.2023 08.01.2024 9

Дополнительные 
каникулы 12.02.204 18.02.204 7

Весенние каникулы 25.03.2024 02.04.2024 9

Летние каникулы 28.05.2024 31.08.2024 103

Выходные дни 63

Из них праздничные дни 6

Итого 211
2–4-е классы

ДатаКаникулярный 
период Начало Окончание

Продолжительность каникул,  
праздничных и выходных дней 
в календарных днях



Осенние каникулы 28.10.2023 05.11.2023 9

Зимние каникулы 31.12.2023 08.01.2024 9

Весенние каникулы 25.03.2024 02.04.2024 9

Летние каникулы 28.05.2024 31.08.2024 103

Выходные дни 69

Из них праздничные дни 5

Итого 207

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в сроки с 15 апреля по 23 
мая 2024 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 
плана.

Класс Учебный предмет
Форма промежуточной 

аттестации

2–3-е Русский язык Диагностическая работа

2–3-е Литературное чтение Техника чтения

2–3-е Иностранный язык Тестирование

2–3-е Математика Диагностическая работа

2–3-е Окружающий мир Диагностическая работа

2–3-е Музыка Собеседование

2–3-е Изобразительное искусство Собеседование

2–3-е Технология Собеседование

2–3-е Физическая культура Тестирование

4-й Русский язык Диагностическая работа

4-й Литературное чтение Тестирование

4-й Иностранный язык Тестирование

4-й Математика Диагностическая работа

4-й Окружающий мир Диагностическая работа

4-й Основы религиозных культур и светской этики 
(4-й класс) Собеседование

4-й Музыка Тестирование

4-й Изобразительное искусство Тестирование

4-й Технология Тестирование

4-й Физическая культура Тестирование



5. Дополнительные сведения
5.1. Режим работы образовательной организации

Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы

Учебная неделя (дней) 5 5

Урок (минут) 35 – 40 45

Перерыв (минут) 10 – 40 10 – 20

Периодичность промежуточной аттестации – 1 раз в год
5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часахОбразовательная деятельность

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы

Урочная 21 23 23 23

Внеурочная 4 4 4 4

5.3. Расписание звонков и перемен
1-е классы

Продолжительность урока

I  четверть 3 урока по 35 минут

II четверть 4 урока по 35 минут

III – IV четверть 4 урока по 40 минут

Перерыв между уроками и занятиями 
внеурочной деятельности 40 минут

Внеурочная деятельность С 12:00

2–4-е классы

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены

1-й 08:00 – 08:45 10 минут

2-й 08:55 – 09:40 15 минут

3-й 09:55 – 10:40 10 минут

4-й 10:50 – 11:35 15 минут

5-й 11:50 – 12:35 15 минут

6-й 12:50 – 13:35 5 минут

7-й 13:40 – 14:25 5 минут

8-й 14:30 – 15.15

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут

Внеурочная деятельность С 15:00



3.4. Календарный план воспитательной работы МАОУ «СОШ № 4» на уровне начального общего образования (НОО) Вариант 7.1 . 
2023-2024 учебный год

Мероприятия Классы Ориентировочное время проведения Ответственный

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
Работа с классными руководителями

Информационный классный час 1-4-е Первая неделя месяца Классные руководители

Тематический классный час 1-4-е Согласно календарю образовательных 
событий

Классные руководители

Классные коллективные творческие дела 1-4-е Согласно планам ВР классных 
руководителей

Классные руководители

Подготовка к участию в общешкольных ключевых 
делах

1-4-е Согласно плану «Ключевые 
общешкольные дела»

Классные руководители

Изучение классного коллектива 1-4-е В течение учебного года Классные руководители

Адаптация первоклассников 1-е  октябрь 
декабрь 
апрель 

Классные руководители 
Педагог-психолог

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий)

День знаний 1-4-е 1 сентября Классные руководители
Советник директора по ВР

Месячник безопасности 1-4-е сентябрь ЗД по ВР
Классные руководители 
Советник директора по ВР

День окончания  «Второй мировой войны». 
День  солидарности в борьбе с терроризмом.

3-4-е 3 сентября Классные руководители
Советник директора по ВР

Международный день распространения грамотности 1-4 -е 8 сентября Классные руководители
Советник директора по ВР

Международный день пожилых людей 1-4 -е 1 октября Классные руководители
Советник директора по ВР

Международный день музыки 1-4 -е 1 октября Классные руководители
Советник директора по ВР



День отца 1-4 -е 15 октября Классные руководители
Советник директора по ВР

День учителя 1-4 -е 5 октября Классные руководители  ЗД по 
ВР

Международный день школьных библиотек 1-4 -е 23 октября Классные руководители  ЗД по 
ВР

Классный час «День народного единства» 1-4-е 4 ноября Классные руководители
Советник директора по ВР

День памяти погибшим при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников внутренних дел России

1-4-е 8 ноября Классные руководители
Советник директора по ВР

День матери в России 1-4-е 26 ноября Классные руководители
Советник директора по ВР

День Государственного герба Российской Федерации 1-4-е 30 ноября Классные руководители
Советник директора по ВР

Урок мужества ко Дню Неизвестного Солдата. 
Международный день инвалидов

1–4-е
3 декабря 

Классные руководители ЗД 
по ВР
Советник директора по ВР

День добровольца (волонтера) в России 1–4-е 5 декабря Классные руководители, 
старший вожатый
Советник директора по ВР

Международный день художника 1-4 -е 8 декабря Классные руководители, 
старший вожатый
Советник директора по ВР

Единый урок «День Героев Отечества» 1–4-е 18 декабря Классные руководители ЗД 
по ВР
Советник директора по ВР

Классный час «День Конституции Российской 
Федерации»

1–4-е 12 декабря Классные руководители ЗД 
по ВР
Советник директора по ВР

День принятия Федеральных конституционных 
законов о Государственных символах РФ

1–4-е 25 декабря Классные руководители 
Советник директора по ВР

Единый Урок Мужества, посвященный
Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год). День памяти 
жертв Холокоста

3–4-е 27 января Классные руководители ЗД 
по ВР
Советник директора по ВР

День российской науки 3–4-е 8 февраля Классные руководители
Советник директора по ВР



Беседы, посвященные Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества

3–4-е 23 февраля Классные руководители ЗД 
по ВР
Классные руководители
Советник директора по ВР

Международный день родного языка 3–4-е 21 февраля Классные руководители 
День защитника Отечества 3–4-е 23 февраля Классные руководители 
Международный женский день 1–4-е 8 марта Классные руководители
День воссоединения Крыма с Россией 1–4-е 18 марта Классные руководители

ЗД по ВР
Всемирный день театра 1–4-е 27 марта Классные руководители

ЗД по ВР
Всемирный день авиации и космонавтики 1-4-е 12 апреля Классные руководители 

День памяти о геноциде советского народа нацистами 
и их пособниками в годы Великой Отечественной 
войны

3–4-е 19 апреля Классные руководители

Всемирный день Земли 1–4-е 22 апреля Классные руководители
День российского парламентаризма 1–4-е 27 апреля Классные руководители

Праздник Весны и Труда 1–4-е 1 мая Классные руководители

День Победы 1–4-е 9 мая Классные руководители

День детских общественных организаций России 1–4-е 19 мая Классные руководители

Международный день борьбы за права инвалидов. 
Классный час «Мы разные, но мы равны»

1–4-е 5 мая Классные руководители ЗД 
по ВР

Международный день семьи 1–4-е 15  мая Классные руководители ЗД 
по ВР

Индивидуальная работа с обучающимися
Индивидуальные беседы с обучающимися 1-4-е По мере необходимости Классные руководители
Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 1–4-е В течение года Классные руководители

Индивидуальная образовательная траектория

Ведение портфолио с обучающимися класса 1–4-е В течение года Классные руководители
Работа с учителями-предметниками в классе



Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 
единых требований в воспитании, предупреждение и 
разрешение конфликтов)

1–4-е Еженедельно Классные руководители
Учителя-предметники
Педагоги внеурочной 
деятельности

Малый педсовет «Адаптация первоклассников» 1-е Октябрь Классные руководители  5- х 
классов
Учителя-предметники
Педагоги внеурочной 
деятельности

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями
Заседание родительского комитета класса 1–4-е Один раз в триместр Классные руководители

Родительский комитет класса
Администрация школы (по 
требованию)

Классные родительские собрания 1–4-е Согласно планам ВР классных 
руководителей

Классные руководители
Администрация школы (по 
требованию)
Родительский комитет

ШКОЛЬНЫЙ УРОК
Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, 
наглядная агитация школьных стендов предметной 
направленности)

1–4-е В течение года Учителя-предметники ЗД 
по ВР

Игровые формы учебной деятельности 1–4-е В течение года Учителя-предметники ЗД 
по УВР 
ЗД по ВР

Интерактивные формы учебной деятельности 1–4-е В течение года Учителя-предметники ЗД 
по УВР 
ЗД по ВР

Внутриклассное шефство 1–4-е В течение года Учителя-предметники ЗД 
по ВР

Музейные уроки 1–4-е В течение года Учителя-предметники ЗД 
по УВР ,                  ЗД по ВР

Содержание уроков 1–4-е В течение года Учителя-предметники ЗД 
по УВР ,             ЗД по ВР



Школьный этап научно-практическая конференция
«Светлячки»

2-4-е Апрель Учителя-предметники ЗД 
по УВР 
ЗД по ВР

Сентябрь
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 
подготовки детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуаций)

1-4-е 1 сентября Классные руководители

Международный день распространения грамотности 
(информационная минутка на уроке русского языка)

1-4-е 8 сентября Классные руководители

Международный день жестовых языков 
(информационная минутка на уроках русского и 
иностранных языков)

1-4-е 23 сентября Классные руководители

Правила учебных кабинетов 1-4-е 15 сентября Классные руководители

100 лет со дня рождения Э.А. Асадова (1923-2004), 
советского поэта и прозаика

1-4-е 7 сентября Классные руководители

День воинской славы России. Бородинское сражение под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией 
(1812)

1-4-е 8 сентября Классные руководители 

100 лет со дня рождения Расула Гамзатова (1923-2003), 
дагестанского народного поэта

1-4е 8 сентября Классные руководители, 
учитель музыки 

100 лет со дня рождения Зои Космодемьянской (1923-
1941), партизанки, Героя Советского Союза

1-4 е 13 сентября Классные руководители 

День воинской славы России. Победа русских полков во 
главе с Дмитрием Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве (1380)

1-4-е 21 сентября Классные руководители 

105 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского (1918-
1970), русского педагога-новатора, писателя.

1-4-е 28 сентября Классные руководители 

Октябрь
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской обороны 
Российской Федерации)

1-4-е октябрь Классные руководители

Международный день музыки 1-4-е 1 октября Классные руководители

Международный день школьных библиотек 1-4 -е 23 октября Классные руководители



Международный день пожилых людей 1-4-е 1 октября Классные руководители 

Всемирный день учителя 1-4-е 5 октября Классные руководители 

Ноябрь
День начала Нюрнбергского процесса 1-4-е 20 ноября Классные руководители

День Государственного герба Российской Федерации 1-4-е 30 ноября Классные руководители

День народного единства. День освобождения Москвы 
силами народного ополчения под руководством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов 
(1612).

1-4-е 4 ноября Классные руководители 

День матери 1-4-е 26 ноября Классные руководители, ЗД по 
ВР, старшая вожатая 

Декабрь
Урок Мужества посвященный Героям Отечества и Дню 
неизвестного солдата

1-4-е 9 декабря Классные руководители

 День Конституции Российской Федерации (Конституция 
принята всенародным голосованием в 1993 г.)

1-4-е 12 декабря Классные руководители 

Январь 
Рождество Христово 1-4-е 7 января Классные руководители 
 120 лет со дня рождения писателя и публициста А.П. 
Гайдара (1904-1941).

1-4-е 22 января Классные руководители 

День воинской славы России. Полного снятие блокады г. 
Ленинграда (1944)

1-4-е 27 января Классные руководители, 
учителя истории 

Февраль
Интерактивные уроки родного русского языка к 
Международному дню родного языка

1–4-е 21 февраля Классные руководители

190 лет со дня рождения русского учёного Д.И. 
Менделеева (1834-1907).

4-11-е 8 февраля Классные руководители 

День защитника Отечества. День воинской славы 
России. 

1-4-е 23 февраля Классные руководители 



Март
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 
празднованию Всемирного дня гражданской обороны)

1-4-е 1 марта Классные руководители

Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества

1–4-е 28 марта Классные руководители

90 лет со дня рождения советского лётчика-
космонавта Юрия Гагарина

1-4-е 9 марта Классные руководители 

Апрель
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 
пожарной охраны)

1–4-е 30 апреля Классные руководители

Всемирный день авиации и космонавтики 1-4-е 12 апреля Классные руководители 

Май
 День воинской славы России. День Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1-4-е 9 мая Классные руководители, 
учителя истории и 
обществознания 

День славянской письменности и культуры 
(информационная минутка на уроках русского 
языка)

1-4-е 24 мая Классные руководители

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общеинтеллектуальное направление

Логопедическая коррекция 1-4-е Согласно расписанию занятий ВД Педагоги внеурочной 
деятельности

Общекультурное направление
Мое Оренбуржье 1-4-е Согласно расписанию занятий ВД Педагоги внеурочной 

деятельности
Культура речи 1-4-е Согласно расписанию занятий ВД Педагоги внеурочной 

деятельности
Социальное направление

Разговор о правильном питании 1-4-е Согласно расписанию занятий ВД Педагоги внеурочной 
деятельности

Спортивно-оздоровительное направление

Ритмика 1-4-е Согласно расписанию занятий ВД Педагоги внеурочной 
деятельности

Духовно-нравственное направление

Разговоры о важном 1-4-е Согласно расписанию занятий ВД Классные руководители



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
В течение года

Общешкольная родительская конференция

1. «Создание психологически безопасной 
обстановки в образовательных организациях, 
своевременное выявление и предотвращение кризисных 
явлений в детских коллективах, предупреждение 
несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций с 
участием детей. Взаимодействие семьи и школы по 
вопросам профилактики правонарушений и 
безнадзорности»
2. «Союз семьи и школы в профессиональном 
самоопределении ребёнка. Система работы 
образовательного учреждения по профориентации 
учащихся»

1-11-е Ноябрь

апрель

Директор

Заместители директора 
Классные руководители

Совет школы 1-4 -е Один раз в месяц Директор

Родительский всеобуч 1-4-е Один раз в месяц (последний четверг 
месяца)

ЗД по ВР,
  Педагог-психолог  
Социальный педагог
Классные руководители 

Родительские собрания 1-4 -е Один раз в месяц (третий четверг месяца) Классные руководители

«Школа ответственного родителя» 1-4-е Сентябрь  Ноябрь   Январь                Март   Май Заместители директора

Совет профилактики 1-4-е Один раз в четверть ЗД по ВР, социальный 
педагог, педагог- 
психолог, ЗД по УВР

Консультации с психологом 1-4-е По графику Психолог
Родительские дни 1-4-е По запросу родителей Администрация
Индивидуальные встречи с администрацией 1-4-е По запросу Администрация

Родительская рубрика на сайте школы «Для 
родителей»

1-4-е Ежемесячно ЗД по ВР, педагог- 
психолог

Сентябрь
Ярмарка курсов внеурочной деятельности 1-4-е Сентябрь ЗД по ВР
Родительские собрания 1-4-е 3 неделя сентября Классные руководители



Адаптация первокласников (1 классы) 1-е ЗД по ВР, ЗД по УВР,
педагог-психолог

Родительский всеобуч:
• Что нужно знать родителям, если их ребенок 

пошел в I класс, или вновь за школьной партой 
(1 классы)

• Вот и стали мы на год взрослее (2-3 классы)
• Что нужно знать родителям, если их ребенок 

пошел в 4 класс

1-4-е 4 неделя сентября Классные руководители, ЗД 
по ВР, ЗД по УВР,
педагог-психолог, 
специалисты Гайского 
городского округа

Октябрь
Родительские собрания:

• Основы формирования у ребенка навыков ЗОЖ . 
(1 классы)

• Утомляемость ребенка и как с нею бороться. (2 
классы)

• Если ваш ребенок часто болеет. (3 классы)
• Влияние на здоровье ребенка негативной теле- и 

видеоинформации. (4 классы)

1-4-е 3 неделя октября Классные руководители, ЗД 
по ВР, ЗД по УВР,
педагог-психолог

Родительский всеобуч:

• Формирование личности в младшем 
школьном возрасте. Индивидуальные 
особенности детей младшего школьного 
возраста. (1-2 классы)

• Самосознание и образ «Я» младшего школьника. 
Организация свободного времени детей 
младшего школьного возраста (3-4 классы)

1-4-е 4 неделя октября Классные руководители, ЗД 
по ВР, ЗД по УВР,
педагог-психолог, 
специалисты Гайского 
городского округа

Совет профилактики 1-4-е 3 неделя октября ЗД по ВР, социальный 
педагог, педагог- 
психолог, ЗД по УВР

Ноябрь



Общешкольная родительская конференция:

• «Родители и дети 21 века. Как не потерять 
своего ребенка! Создание психологически 
безопасной обстановки в образовательных 
организациях, своевременное выявление и 
предотвращение кризисных явлений в детских 
коллективах, предупреждение несчастных 
случаев и чрезвычайных ситуаций с участием 
детей. Взаимодействие семьи и школы по 
вопросам профилактики правонарушений и 
безнадзорности»

1-4-е 3 неделя ноября Директор школы, Классные 
руководители, ЗД по ВР, ЗД 
по УВР,
педагог-психолог

Родительский всеобуч:

• Трудности адаптации первоклассников к школе. 
Как их преодолеть ( 1 классы) 

• Место детства в становлении личности. Ребенок – 
субъект детства. Секретный мир наших детей, или 
Ребенок и улица. Телевизор: помощник или враг 
(2,3,4 классы)

1-4-е 4 неделя ноября Классные руководители, ЗД 
по ВР, ЗД по УВР,
педагог-психолог,

Совет профилактики 1-4-е 3 неделя ноября ЗД по ВР, социальный 
педагог, педагог- 
психолог, ЗД по УВР

Декабрь

Родительские собрания:

• Нравственный облик и поведение младшего 
школьника. (1-4 классы)

1-4-е 3 неделя декабря Классные руководители, ЗД 
по ВР, ЗД по УВР,
педагог-психолог

Родительский всеобуч: 
• Влияние здорового образа жизни на развитие и 

воспитание первоклассника (1,2 классы)
• Методы семейного воспитания. Наказание и 

поощрение в семье: за и против (3,4 классы)

1-4-е 4 неделя декабря Классные руководители, ЗД 
по ВР, ЗД по УВР,

Совет профилактики 1-4-е 2 неделя декабря ЗД по ВР, социальный 
педагог, педагог- 
психолог, ЗД по УВР

Январь



Родительские собрания:

• Родителям о внимании и внимательности. (1 
классы)

• Организация семейного воспитания. (2-4 
классы)

1-4-е 3 неделя января Классные руководители, ЗД 
по ВР, ЗД по УВР,
педагог-психолог

Родительский всеобуч:

• Учение – основной вид деятельности младшего 
школьника. Как родителям помочь ребенку в 
учебе (1,2 классы)

• Десять ошибок в семейном воспитании, которые 
все когда-нибудь совершали. Диалог младшего 
школьника с взрослым как способ понять мир и 
самого себя (3,4 классы)

1-4-е 4 неделя января Классные руководители, ЗД 
по ВР, ЗД по УВР,
педагог-психолог, 
специалисты Гайского 
городского округа

Февраль
Родительские собрания:

• Законы жизни семьи, законы жизни класса. (1-4 
классы)

1-4-е 3 неделя февраля Классные руководители, ЗД 
по ВР, ЗД по УВР,
педагог-психолог

Родительский всеобуч:

• Игра и труд в жизни младшего школьника (1,2 
классы)

• Уроки ответственности (3,4 классы)

1-4-е 4 неделя февраля Классные руководители, ЗД 
по ВР, ЗД по УВР,
педагог-психолог, 
специалисты Гайского 
городского округа

Март
Родительские собрания:

• О родных и близких людях с любовью (1-4 
классы)

1-4-е 3 неделя апреля Директор школы, классные 
руководители, ЗД по ВР, ЗД 
по УВР,
педагог-психолог

Родительский всеобуч:
• Воспитание нравственных привычек и 

культуры поведения младшего школьника (1,2 
классы)

• Страхи детей и пути их преодоления (3,4 
классы)

1-4-е 4 неделя апреля Классные руководители, ЗД 
по ВР, ЗД по УВР,
педагог-психолог, 
специалисты Гайского 
городского округа



Совет профилактики 1-4-е 2 неделя марта ЗД по ВР, социальный 
педагог, педагог- 
психолог, ЗД по УВР

Апрель
Общешкольная родительская конференция:

• «Союз семьи и школы в профессиональном 
самоопределении ребёнка. Система работы 
образовательного       учреждения по 
профориентации учащихся»

1-4-е 3 неделя апреля Директор школы, классные 
руководители, ЗД по ВР, ЗД 
по УВР, педагог-психолог 

Родительский всеобуч:
• Детская агрессивность и ее причины (1,2 

классы)
• Развитие самостоятельности у детей, важной для 

дальнейшего обучения школьников (3,4 классы)

1-4-е 4 неделя апреля Классные руководители, ЗД 
по ВР, ЗД по УВР,
педагог-психолог, 
специалисты Гайского 
городского округа

Совет профилактики 1-4-е 2 неделя апреля ЗД по ВР, социальный 
педагог, педагог- 
психолог, ЗД по УВР

Май
Родительские собрания:

• Ваш ребенок в школе и после школы. (1-4 
классы)

1-4-е 3 неделя мая Классные руководители, ЗД 
по ВР, ЗД по УВР,
педагог-психолог

Родительский всеобуч:

• Вот и стали мы на год взрослей (1-4класы)

1-4-е 4 неделя мая Классные руководители, ЗД 
по ВР, ЗД по УВР,
педагог-психолог, 
специалисты Гайского 
городского округа

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года

Ученическая Конференция 4-е Два раза год ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Заседание мэров 1-4 классы Один раз в четверть ЗД по ВР, старшая вожатая , 
классные              руководители

Сентябрь



Выборы в классное самоуправление 2-4-е Сентябрь, 2 неделя Старшая вожатая, ЗД по ВР, 
классные руководители

Заседание мэров 1-4 классы Один раз в четверть ЗД по ВР, старшая 
вожатая , классные 
руководители

Акция «На одной волне» (видеопоздравление) В рамках 
Дня пожилого человека

1-4-е До 1 октября ЗД по ВР, классные 
руководители

Октябрь

День самоуправления (в рамках Дня учителя) 1-4-е 4 октября ЗД по ВР, старшая вожатая , 
классные руководители

Акция «Букет поздравлений любимым учителям!» 1-4-е 5 октября ЗД по ВР, старшая вожатая , 
классные руководители.

Смотр классных уголков 1-4-е 4 неделя Состав правительства, 
главы городов

Акция «Будь здоров» 1-4-е 3 неделя октября Министерство спорта и 
туризма, старшая вожатая 

Конкурс «Минута славы» 1-4-е 3 неделя  октября Старшая вожатая , классные 
руководители.

Ноябрь

Акция «Спорт вместо вредных привычек» 1-4-е 2 неделя ноября Министерство спорта и 
туризма, старшая вожатая

Конкурсы сочинений ко Дню народного единства 1-4-е 1 неделя ноября Старшая вожатая
День  матери 1-4-е В течении месяца Старшая вожатая

Акция «День отказа от курения» 1-4-е 15 ноября Министерство спорта и 
туризма, старшая вожатая 

Заседание меров 2-4-е 4 неделя ноября Старшая вожатая , классные 
руководители

Линейка «Открытие месячника правовых знаний» 1-4-е 4 неделя ноября Старшая вожатая , классные 
руководители

Декабрь



Акция  «Правовые ладошки» 1-4-е Министерство права и 
порядка, ЗД по ВР, старшая 
вожатая , классные 
руководители

Заседание меров 2-4-е 4 неделя декабря Старшая вожатая , классные 
руководители

Январь

Конференция Ученическая 
Конкурс «Ученик года»

1–4-е Старшая вожатая , 
классные руководители 

Февраль
 «День защитника Отечества» 2-4-е 2 неделя февраля Старшая вожатая , классные 

руководители
Акция «Милосердие» 1-4-е 3 неделя февраля ЗД по ВР, старшая вожатая , 

главы  городов
Военная спортивная игра « Зарничка» 2-4-е 3 неделя февраля Старшая вожатая , классные 

руководители

День науки 1-4-е 8 февраля Старшая вожатая , классные 
руководители

Март 

Праздник ко дню 8 марта 1-11-е 7 марта Министерство культуры, ЗД 
по ВР, старшая вожатая , 
главы      городов

 «Международный женский день» 2-4-е 1 неделя марта Старшая вожатая , классные 
руководители

Апрель 
«День смеха» 1-4-е 1 апреля Старшая вожатая , классные 

руководители
День Здоровья, (по плану) 
Акция «Супер- зарядка»

1-4-е 5-8  апреля ЗД по ВР, учителя 
физической культуры

Акция «Чистый город, чистый двор» 1-4-е 2-4 неделя апреля ЗД по ВР,  старшая вожатая 



Май 

Муниципальная акция "Письмо с фронта" 2-4-е 1 неделя ЗД по ВР,  старшая вожатая

Конференция подведения итогов работы городского 
Совета старшеклассников и ученических 
самоуправлений школ

3-4-е 3 неделя мая Правительство ШР, 
старшая вожатая 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
В течение года

Циклы профориентационных часов общения 1-4-е Один раз в месяц на параллель по 
отдельному плану

ЗД по ВР,                        педагог- 
психолог,
классный руководитель

Сентябрь

Конкурс рисунков «Профессия – пожарный», в 
рамках Месячника безопасности

1-4-е Сентябрь ЗД по ВР, старшая 
вожатая , классные 
руководители

Октябрь

«Выбор – 2022» Школьный и муниципальный 
конкурс сочинений «Я б в рабочие пошел…»,

4-е Октябрь ЗД по ВР, классные 
руководители

Муниципальная выставка «Юный изобретатель» 1-4-е Октябрь ЗД по ВР, классные 
руководители

Городской заочный конкурс детского творчества 
«Зеркало природы»

1-4-е 3 неделя октября ЗД по ВР, классные 
руководители

Неделя профориентации «В мире профессий» 1-4-е 3 неделя октября ЗД по ВР, классные 
руководители

Ноябрь

«Выбор », Школьный конкурс детского рисунка 
«Профессия  наших родителей», 1-11 классы

1-4-е Ноябрь ЗД по ВР, классные 
руководители



Декабрь

Муниципальная выставка НТМ «Дети. Фантазия. 
Творчество»

1-4-е Январь ЗД по ВР, классные 
руководители

Январь

Муниципальная выставка НТМ «Дети. Фантазия. 
Творчество»

1-4-е Январь ЗД по ВР, классные 
руководители

Февраль

Профориентационный час «Есть такая профессия -
Родину защищать»

1-4-е Февраль Классные руководители

Март

Онлайн-уроки финансовой грамотности 3-4-е Март ЗД по ВР, классные 
руководители

Апрель

НПК «Светлячки» 1-4-е Апрель Учителя-предметники, 
классные руководители

Муниципальный конкурс конструкторской и 
изобретательской деятельности «Идеи молодых – дорога 
в будущее»

1-4-е Апрель ЗД по ВР,
классные руководители

Май

Школьный конкурс рисунков «Кем быть?» 2-4-е Май ЗД по ВР, классные 
руководители

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Систематическое заседание Совета Профилактики 1-4-е В течение года ЗД по ВР, социальный 

педагог, педагог- психолог

Выступления на родительских собраниях на темы 
профилактики вредных привычек и привития 
ЗОЖ:«Здоровый ребенок –здоровое 
общество»,«Признаки употребления токсических 
веществ», «Атмосфера жизнисемьи как фактор 
физического и психологического здоровья подростка», 
«Влияние употребления психоактивных веществ на 

1-4-е В течение года ЗД по ВР, социальный 
педагог, педагог- психолог



развитие организма подростка», «Здоровые родители –
здоровый ребенок»

Сентябрь
Классные часы «Правила поведения в школе» «Ребенок и 
закон» «Проступок и ответственность» «Права ребенка» 
«Как вести себя в общественном месте»

1-4-е 1 сентября Классные руководители

Октябрь
Анкетирование: «Мои права и обязанности» 3-4 -е 1 неделя ЗД по ВР, социальный 

педагог, педагог- психолог

Ноябрь
Классные часы по привитию ЗОЖ: «Сегодня – привычка, 
завтра – порок», «Гигиена труда и отдыха (режим дня, 
признаки переутомления, активный и пассивный 
отдых.)», «Режиму дня мы друзья», «О пользе утренней 
гимнастики»

2-11 -е 1 неделя ЗД по ВР, социальный 
педагог, педагог- психолог

Декабрь
Беседа по профилактике вредных привычек 1-4-е 1 неделя ЗД по ВР, социальный 

педагог, педагог- психолог

Январь
Профилактические беседы на темы «Мой выбор - ЗОЖ», 
« Жить здоровым здорово», «Зависимость для слабых»

1-4-е 1 неделя ЗД по ВР, социальный 
педагог, педагог- психолог

Февраль
Организация лекций, мероприятий о формировании ЗОЖ 
с представителями МВД

1-4-е 1 неделя ЗД по ВР, социальный 
педагог, педагог- психолог

Март
Организация лекций, мероприятий о формировании ЗОЖ 
с представителями МВД.

1-4-е 1 неделя ЗД по ВР, социальный 
педагог, педагог- психолог

Апрель
Декада профилактики вредных привычек. март (по 
отдельному плану)

1-4-е 1 неделя ЗД по ВР, социальный 
педагог, педагог- психолог

Май



Просмотр видеофильмов по профилактике алкоголизма, 
токсикомании, наркомании среди учащихся на уроках 
ОБЖ и биологии.

1-4-е 2 неделя ЗД по ВР, социальный 
педагог, педагог- психолог

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

В течение года

Месячник безопасности 1-4-е Сентябрь–октябрь по отдельному плану ЗД по ВР, социальный педагог

Месячник правовых знаний 1-4-е Ноябрь-декабрь ЗД по ВР, социальный педагог

Месячник оборонно-массовой и военно- патриотической 
работы

1-4-е Январь-февраль ЗД по ВР, социальный педагог 
учитель ОБЖ, истории

Месячник здорового образа жизни 1-4-е Апрель ЗД по ВР, учителя 
физкультуры, ЗД по ВР старшая 
вожатая , классные 
руководители

Проект «Школьный двор» 1-4-е Апрель-сентябрь ЗД по ВР, учителя 
биологии, педагоги школы, 
родительская 
общественность

Сентябрь

Всероссийский Урок Знаний 1-4-е 1 сентября ЗД по ВР, классные 
руководители

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1-4-е 1 сентября ЗД по ВР, классные 
руководители

Месячник безопасности (по отдельному плану), 
открытие месячника – торжественная линейка

1-4-е Сентябрь-октябрь Замдиректора по ВР социальный 
педагог

Профилактическая акция «Внимание, дети!» 1-4-е 1 неделя сентября ЗД по ВР, старшая 
вожатая , классные 
руководители

Школьный и муниципальный конкурс детского 
творчества «По безопасным дорогам в безопасное 
будущее»

1-4-е сентябрь ЗД по ВР, старшая 
вожатая , классные 
руководители

«Посвящение первоклассников в пешеходы» 1-е 4 неделя сентября ЗД по ВР, старшая 
вожатая , классные 
руководители



Детский спортивно-рзвлекательный фестиваль (4-8 
классы)

4-5-е 3 неделя сентября ЗД по ВР, учителя 
физкультуры, классные 
руководители

Праздник знаний 1-2-е 4 неделя сентября Старшая вожатая , классные 
руководители

Муниципальный конкурс «Наши руки не для скуки» 1-4-е 4 неделя сентября Старшая вожатая , классные 
руководители

Школьные соревнования «Велородео» 4-5-е 3 неделя сентября ЗД по ВР, старшая 
вожатая , инспектор 
ГИБДД

Муниципальный конкурс «Велородео» команда 4 неделя сентября ЗД по ВР, старшая 
вожатая, инспектор 
ГИБДД

Единый классный час «Моё Оренбуржье» 3-4-е 4 неделя сентября ЗД по ВР, классные 
руководители

Октябрь

Акция «Спорт вместо вредных привычек» 1-4-е 2 неделя октября ЗД по ВР, учителя 
физкультуры

Единый урок «Энергия и энергосбережение» 1-4-е 16 октября Классные руководители

Неделя экологии, отборочный тур 1-4-е 4 неделя октября ЗД по ВР, СЮН

Школьный конкурс чтецов 2-11-е 4 неделя октября ЗД по ВР, классные 
руководители, педагог- 
библиотекарь

Урок мужества «День рождения Российского флага 1-4-е 4 неделя октября ЗД по ВР, классные 
руководители, педагог- 
библиотекарь

Школьный конкурс «Мисс Золотая осень» 2-4-е 4 неделя октября ЗД по ВР, старшая 
вожатая , классные 
руководители

Муниципальный конкурс «Зеркало природы», 1-4-е 4 неделя октября ЗД по ВР, старшая 
вожатая , классные 
руководители

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет

1-4-е 4 неделя октября Классные руководители,         ЗД 
по ИКТ, учителя 
информатики



Муниципальный конкурс чтецов 3-4-е 4 неделя октября ЗД по ВР, библиотекарь, 
учителя русского языка и 
литературы

Открытие Малых Олимпийских игр 1-4-е 4неделя октября ЗД по ВР, старшая вожатая , 
классные руководители, 
учителя физкультуры

Ноябрь

Осенние каникулы (по отдельному плану) 1-4-е 1 неделя ЗД по ВР, классные 
руководители

День народного единства, тематическая онлайн- 
политинформация 

1-4-е 1 неделя ЗД по ВР, учителя 
обществознания

Месячник правовых знаний . Открытие правового 
месячника, линейка в начальном, среднем и старшем 
звене (онлайн- линейка)

1-4-е 2 неделя ЗД по ВР,
социальный педагог

Выставка фоторабот «Моя прекрасная мама» 1-4-е 4 неделя ЗД по ВР, классные 
руководители

Муниципальная игра «Символы России, области, города» 4-е 4 неделя ЗД по ВР, классные 
руководители

Урок мужества «Международный день 
толерантности»

1-4-е 4 неделя ЗД по ВР, классные 
руководители

Декабрь

День конституции. Классный час 1-4-е 12 декабря ЗД по ВР

Всероссийская акция «Час кода» 1-4-е 4 неделя ЗД по ИКТ, учителя 
информатики, классные 
руководители

Школьный и муниципальный конкурс «Зимние 
фантазии»

1-4-е 4 неделя Старшая вожатая , классные 
руководители

Муниципальный конкурс народной игрушки
«Забавушка»

1-4-е 4 неделя Старшая вожатая , классные 
руководители



Муниципальная выставка творческих работ детей с ОВЗ 
«Невозможное - возможно»

1-4-е 4 неделя Старшая вожатая , классные 
руководители

Фестиваль «Зажги свою звезду» 1-4-е 4 неделя ЗД по ВР, старшая 
вожатая , классные 
руководители

Январь

Зимние каникулы (по отдельному плану) 1-4-е 1 неделя ЗД по ВР, классные 
руководители

Открытие месячника оборонно-массовой и военно 
патриотической работы

1-4-е 3 неделя ЗД по ВР, классные 
руководители

Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

1-4-е 4 неделя ЗД по ВР, классные 
руководители, учителя 
истории, педагог- 
библиотекарь

Февраль

Месячник оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы

1-4-е февраль ЗД по ВР, классные 
руководители, учителя истории 
и обществознания, учитель 
ОБЖ

Уроки мужества «Герои и подвиги. Есть такая 
профессия - Родину защищать»

1-4-е 22 февраля Классные руководители

Март

Школьный конкурс-выставка рисунков «Все цвета для 
милых дам!»

1-4-е 1 неделя Классные руководители, 
старшая вожатая 

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения 
Крыма и России

1-4-е 1 неделя ЗД по ВР, классные 
руководители

Муниципальный конкурс фотографий "Нет лица 
милее!"

1-4-е До 8 марта Старшая вожатая , классные 
руководители

Проект «Школьный двор» по благоустройству 
территории школы

1-4-е март ЗД по ВР, классные 
руководители, педагоги 
школы



Апрель

Месячник здорового образа жизни (по отельному 
плану)

1-4-е апрель ЗД по ВР, педагог- 
организатор, старшая 
вожатая , классные 
руководители, учителя 
физкультуры

Школьный этап Всероссийского конкурса «Живая                             
классика»

1-4-е 3 неделя апреля Педагог-библиотекарь, 
классные руководители, 
учителя литературы

Школьный и городской конкурс рисунков «Мы – 
победители», Великой Победы

1-4-е До 30 апреля  ЗД по ВР, классные 
руководители

Мероприятия в рамках Дня космонавтики 1-4-е До 12 апреля ЗД по ВР, классные 
руководители

Школьный фестиваль одаренных детей «Самый- самый» 1-4-е 4 неделя ЗД по ВР, старшая 
вожатая 

Проект «Школьный двор» по благоустройству 
территории школы

1-4-е март ЗД по ВР, классные 
руководители, педагоги 
школы

Май

Уроки Мужества, посвященная Дню Победы 1-4-е 6-7 мая ЗД по  ВР, старшая вожатая , 
классные руководители

Парад Победы 1-4-е 9 мая ЗД по ВР, старшая вожатая , 
классные руководители

День детства «Марафон праздников» (по 
отдельному плану)

1-4-е 2 неделя мая ЗД по ВР, старшая 
вожатая , классные 
руководители

Игра по станциям «По планетам знаний» 1-4-е 3 неделя мая Старшая вожатая 
Природоохранная акция «Зеленые ладони» 1-4-е 4 неделя Старшая вожатая , классные 

руководители

Проект «Школьный двор» по благоустройству 
территории школы

1-4-е март ЗД по ВР, классные 
руководители, педагоги 
школы

Последний звонок 1-4-е май (по отдельному графику) ЗД по ВР, старшая 
вожатая , классные 
руководители 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ

В течение года

Стенд «Готов к труду и обороне» 4-11-е Сентябрь-май Учителя физкультуры

Стенд «Ими гордится школа» 1-4-е Сентябрь - май ЗД по ВР ЗД   
по УВР

Стенд «Наши достижения» 1-4-е
5-11-е

Сентябрь-май ЗД по ВР

Стенд «Служба медиации» 1-4-е
5-11-е

Сентябрь -май ЗД по ВР
Педагог-психолог

Тематические библиотечные выставки 1-4-е
5-11-е

Сентябрь-май Библиотекарь

Стенд «Школьная Республика» 5-11-е Сентябрь-май Старшая вожатая

Правовой уголок «Права детей – детям» 1-4-е
5-11-е

Ноябрь ЗД по ВР Социальный 
педагог

Стенд «Есть такая профессия – Родину защищать» 5–11-е Сентябрь–май ЗД по ВР

Стенд «Правила дорожного движения», «Пожарная 
безопасность»

5-11-е Сентябрь - май ЗД по ВР

Здоровый образ жизни 1-4-е
5–11-е

Сентябрь–май ЗД по ВР

Стенд «Школа будущего» (информационный стенд о 
системе работы школы)

1-4-е
5-11-е

Сентябрь-май ЗД по ВР ЗД по 
УВР

Сентябрь
«Здравствуй, школа!» 1-4-е

5-11-е
Сентябрь ЗД по ВР Старшая 

вожатая
Всероссийский урок науки и технологий (оформление 
классных кабинетов ко Дню знаний)

1-4-е
5-11-е

Сентябрь Классные руководители

Выставка работ «Золотая осень» 1–11-е Сентябрь ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Выставка - конкурс детского творчества «По 
безопасным дорогам в безопасное будущее»

2–9-е Сентябрь ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Конкурс-выставка поздравительных открыток ко Дню 
учителя

1-11-е 4 неделя сентября ЗД по ВР, старшая 
вожатая

Выставка-конкурс рисунков «Правила дорожного 
движения», «По безопасной дороге в школу»

1–11-е Сентябрь ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 



руководители

Выставка-конкурс рисунков «Пожарная 
безопасность»

1-11-е Сентябрь ЗД по ВР старшая вожатая, 
классные руководители

Оформление классных уголков 1-4-е
5-11-е

Сентябрь Классные руководители

Проект «Школьный двор» 1-4-е
5-11-е

Сентябрь ЗД по ВР
Классные руководители

Октябрь

Выставка поздравительных открыток ко Дню 
учителя «С Днем учителя!»

1-4-е
5-11-е

до 5 октября ЗД по ВР, старшая 
вожатая

Выставка творческих работ «Зеркало природы» 1-4-е
5-11-е

Октябрь ЗД по ВР, классные 
руководители, старшая 
вожатая

Школьный этап муниципальной выставки работ
«Юный изобретатель»

1-4-е
5-9-е

Октябрь ЗД по ВР, классные 
руководители, старшая 
вожатая

Библиотечная тематическая выставка к школьному 
конкурсу чтецов

1-4-е
5-11-е

Октябрь ЗД по ВР, классные 
руководители, старшая 
вожатая, библиотекарь

Ноябрь
Оформление правового уголка в рамках Месячника 
правовых знаний

1-4-е
5-11-е

1 неделя ноября ЗД по ВР 
социальный педагог

Школьный конкурс «Золотая осень» 2-4-е
5-8-е

1 неделя ноября ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Выставка рисунков «Символы России» 1-4-е
5-6-е

Ноябрь ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Выставка рисунков «Большие права маленького 
человека»

1-4-е Ноябрь старшая вожатая, классные                                   
руководители

Конкурс-выставка рисунков «Профессии моих 
родителей»

1-4-е
5-8-е

Ноябрь ЗД по ВР, классные 
руководители

Выставка фоторабот «Моя прекрасная мама», 1-11 класс 1-11-е Ноябрь ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Выставка рисунков в классе «Улыбка моей мамы!» 1-4-е Ноябрь ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители



Декабрь
Конкурсная программа «Зажги свою звезду» 3-4-е

5-8-е
9-11-е

4 неделя декабря ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Оформление тематической выставки ко Дню 
Конституции 

1-4-е
5-11-е

до 12 декабря ЗД по ВР, библиотекарь

Школьный этап муниципального конкурса 
творческих работ «Зимние фантазии», выставка 
работ

1-4-е
5-10-е

до 20 декабря ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Школьная выставка муниципального конкурса 
народной игрушки «Забавушка»

1-10-е 4 неделя декабря ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Муниципальная выставка творческих работ детей с ОВЗ 
«Невозможное - возможно»

1-11-е 4 неделя декабря ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Оформление тематической выставки в фойе школы к 
Новому году – «Символ 2022 года»

1-11-е 4 неделя декабря ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Смотр-конкурс на лучшее украшение класса к 
Новому году

1-11-е 4 неделя декабря ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Смотр-конкурс «Новогодние окна» 5-11-е 4 неделя декабря ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Январь
Школьный этап муниципального конкурса 
творческих работ «Зимние фантазии», выставка 
работ

1-4-е
5-10-е

2 неделя января ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Школьный этап муниципальной выставки НТМ
«Дети, Фантазия. Творчество»

2-11-е 3 неделя января Старшая вожатая, классные 
руководители, учителя 
технологии

Школьный этап муниципального фотоконкурса
«Мой родной край зимой"

1-11-е 3 неделя января ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Февраль
Парад войск (праздничное оформление зала» 3-4-е

5-9-е
2 неделя февраля ЗД по ВР, классные 

руководители



Тематическая выставка поздравительных открыток ко 
Дню Защитника Отечества

1-11-е до 23 февраля ЗД по ВР, классные 
руководители

Фотовыставка «Мой отец- защитник Отечества» 1-5-е до 23 февраля ЗД по ВР, классные 
руководители

Оформление тематической выставки «День 
Российской науки»

2–11-е День российской науки ЗД по ВР, учителя физики, 
химии, биологии

Готовимся к экзаменам 9-11-е Февраль–май ЗД по УВР

Школьный этап муниципальной выставки моделей 
военной техники «На службе Отечеству»

1-10-е 4 неделя февраля ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Март
Школьный конкурс рисунков «Пусть всегда будет мама!» 1-11-е до 6 марта ЗД по ВР, старшая 

вожатая, классные 
руководители

Концертная программа к Международному 
женскому дню – 8 марта «Весенний перезвон»

5-11-е до 7 марта ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Школьный этап муниципальной выставки 
декоративно-прикладного творчества «Радуга 
талантов»

1-11-е 2 неделя марта ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Школьный фольклорный праздник «Весна – красна» 1-2-е
3-4-е

3 неделя марта ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Школьный этап муниципальной выставки рисунков 
«Зеленая планета глазами детей»

1-11-е 4 неделя марта ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Школьный этап муниципального конкурса семейного 
творчества «Семья – единство помыслов и дел»

1-11-е 4 неделя марта ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Школьный этап муниципального конкурса 
детского творчества по противопожарной 
безопасности "Мы - за безопасное детство!"

1-11-е 4 неделя марта ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Апрель
Выставка рисунков ко Дню Космонавтики 2–11-е 12.04 – День космонавтики ЗД по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители
Школьный и городской конкурс рисунков «Мы – 
победители», Великой Победы

1-11-е 4 неделя апреля ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители



Школьный этап муниципального конкурса рисунков
«Дорога в Космос», «Путешествие в Космос»

1-11-е до 12 апреля ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Школьный фестиваль одаренных детей «Самый- 
самый», начальная школа

1-4-е
4-10-е

4 неделя апреля ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Стенд «Скажи «Нет!» вредным привычкам» ( в рамках 
месячника здорового образа жизни)

1-4-е
5-11-е

Апрель ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Май
Тематическая выставка листовок ко Дню 
Победы

1-4-е
5-11-е

до 8 мая ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Школьный этап муниципального конкурса творческих 
работ ко дню Победы «Была война
Была Победа

1-4-е
5-11-е

ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

День пионерии- торжественное посвящение 
четвероклассников в ряды ДОО «Лидер» (оформление 
сцены, тематическая выставка в фойе школы)

4-8-е до 19 мая ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

Последний звонок (оформление праздника) 1-11-е 4 неделя мая ЗД по ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители

 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Участие в проектах, организуемых совместно с 
социальными партнерами

1-4-е В течение года Воспитательный отдел, классные 
руководители

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Посещение выездных представлений театров в школе 1-4-е В течение года Классные руководители

Экскурсия в школьный музей 1-4-е В течение года Классные руководители
Посещение спектаклей, концертов, экскурсий ( в том 
числе онлайн)

1-4-е В течение года Классные руководители

Посещение школьной библиотеки 1-4-е В течение года Классные руководители
ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

В течение года
Заседание членов ДОО. Выбор актива. 4-е Раз в год Старшая вожатая 



Заседания актива ДОО «Лидер» 4-е Один раз в месяц ЗД по ВР, старшая вожатая 

Оформление информационного стенда ДОО
«Лидер»

4-е Смена экспозиции один раз в месяц Старшая вожатая , 
правительство ШР,

Фото и видеоотчеты об акциях 4-е По мере проведения Старшая вожатая

Заседания детского общественного объединения 4-е Один раз в месяц ЗД по ВР, старшая вожатая 

Многоборье ГТО (юноши и девушки) В течение года Учителя физкультуры 
Классные руководители

Президентские спортивные игры В течение года Учителя физкультуры 
Классные руководители

Сентябрь

Всероссийский урок «Урок науки и достижений» 1–11 01.09 ЗД по ВР, старшая вожатая 

Открытие Малых Олимпийских игр 1-4-е Октябрь–ноябрь Старшая вожатая ,ЗД по ВР , 
члены                       ДОО

Открытие малых олимпийских игр 1–11-е сентябрь ЗД по ВР,
старшая вожатая,учителя 
физкультуры, классные 
руководители

Октябрь

Посвящение в первоклассники 1-е 26 октября Старшая вожатая, классные 
руководители

Весёлые старты 4-5-е Октябрь Учителя физкультуры

Ноябрь

Пост прав ребенка 1-4-е В течении месяца Старшая вожатая 

Благотворительная акция «Теплый ноябрь», 
посвященная Международному дню толерантности 
(16.11)

1-4-е 10.11–18.11 Старшая вожатая 

Декабрь



Зимняя благотворительная ярмарка 1-4-е 11 декабря ЗД по ВР, старшая вожатая 
,

Пионербол 3-4-е декабрь Учителя физкультуры
Январь

 «Наука и жизнь» – «Ученые в             годы войны/в блокадном 
Ленинграде»

1–11 27.01 Старшая вожатая , члены ДОО

«Весёлые старты» 2-е январь Учителя физкультуры
Февраль

Игра – почта ко Дню Святого Валентина. 1-4-е 14 февраля Старшая вожатая , члены ДОО

Фотовыставка «Удивительный мир природы» 1-4-е 08 февраля Старшая вожатая , члены ДОО

Игра «Зарница» (ДОО). 4-е до 20 февраля Старшая вожатая , члены ДОО

Выставка газет «Мой папа военный» 1–11-е до 23 февраля Старшая вожатая , члены ДОО

Волонтеры-организаторы на общешкольных 
мероприятиях «День открытых дверей "

1–11-е 13.02 Директор, старшая 
вожатая 

«Весёлые старты» 3-е январь Учителя физкультуры

Март

Акция «Спешите делать добро» 2-4–е 10.03–19.03 Старшая вожатая , члены ДОО

Апрель

День позитива 4–8 01 апреля Старшая вожатая , члены
ДОО

Подвижные переменки, посвященные Всемирному Дню 
Здоровья.

4–8 до 07 апреля Старшая вожатая , члены ДОО

Конкурс «Экологический турнир» 1-4-е 20 апреля Старшая вожатая , члены
ДОО



Май

Акция «Подарки для ветеранов» 3-4 До 09 мая Старшая вожатая , члены ДОО

Праздник Пионерии 4-е 19 мая Старшая вожатая , члены ДОО

Праздничная программа ко Дню Детства 2-4 15 мая Старшая вожатая , члены ДОО

Соревнования по мини-футболу 1-4-е
8-10-е

Май Учителя физкультуры

Закрытие Олимпийских игр 1-4-е Май ЗД по ВР, учителя физкультуры, 
классные руководители

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА
В течение года

Публикация заметок в рубрике «Культурный дневник 
школьника» в классном уголке, на сайте школы, в 
социальной сети Вк

1-11-е Ежемесячно ЗД по ИКТ,
классные руководители

Публикация на страницах сайта статей, заметок о 
мероприятиях

1-11-е Еженедельно Ответственный за сайт 
Руководитель пресс- центра, 
классные руководители

Сентябрь

День знаний (публикация статьи на сайте школы) 1-11-е1-4-е 1 сентября ЗД по ИКТ, ЗД по ВР

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
(публикация статьи на сайте школы)

1-4-е 2 неделя ЗД по ИКТ, ЗД по ВР

Посвящение первоклассников в пешеходы 
(публикация статьи на сайте школы)

1—5-е 4 неделя ЗД по ИКТ, ЗД по ВР

Октябрь
Поздравление ко Дню учителя 4–11-е До 5 октября ЗД по ВР  
К Международному дню школьных библиотек 4-11-е октябрь ЗД по ИКТ, ЗД по ВР

День самоуправлении в школе (публикация на сайте 
статьи)

1-11-е 4 октября ЗД по ИКТ, ЗД по ВР

Ноябрь



Месячник правовых знаний (публикация заметки на сайт 
школы о мероприятиях в рамках месячника)

1-4-е ноябрь ЗД по ИКТ, ЗД по ВР

Декабрь
День героев Отечества (публикация заметки на сайт 
школы о мероприятиях в рамках месячника)

1-4-е 8 декабря ЗД по ИКТ, ЗД по ВР

Новогодний калейдоскоп(публикация статьи на 
сайте школы)

1-4-е 4 неделя декабря ЗД по ИКТ, ЗД по ВР

Январь
Выпуск Газеты «Школьный курьер» 
(Новогодние каникулы»)

1-4-е 4 неделя января ЗД по ИКТ, ЗД по ВР

Месячник оборонно-массовой и военно- патриотической 
работы (публикация статьи на сайте школы)

1-4-е 4 неделя января ЗД по ИКТ, ЗД по ВР

Февраль
Парад войск (публикация статьи на сайте школы) 1-4-е 2 неделя февраля ЗД по ИКТ, ЗД по ВР

Видеопоздравление ко Дню защитника Отечества 2-4-е 3 неделя февраля Старшая вожатая , классные 
руководители

Март

Видеопоздравление к Международному Женскому дню 
– 8 марта

2-4-е 1 неделя марта Старшая вожатая , классные 
руководители

Апрель
Месячник здорового образа жизни(публикация статьи 
на сайте школы)

1-11-е Апрель ЗД по ИКТ, ЗД по ВР

«Папа, мама, я – спортивная семья» 4-5-е Апрель Учителя физкультуры
Май

Видеовыставка рисунков, посвященная Дню 
Победы

1-4-е До 9 мая Старшая вожатая , классные 
руководители

Последний звонок ( публикация статьи на сайте 
школы)

1-11-е Май ЗД по ИКТ, ЗД по ВР

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ



Основы музееведения 1-4-е В течение года Руководитель 
школьного музея

История края, города, школы 1-4-е В течение года Руководитель 
школьного музея

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Привлечение детей к волонтерской деятельности 1-4-е В течение года Классные руководители

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
Привлечение обучающихся к участию в театральных 
конкурсах  

 1-4-е В течение года
(формирование документации по созданию 
школьного театра)

ЗД по ВР
Советник директора по ВР



3.2. Условия реализации адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образовании обучающихся с задержкой психического развитии

 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, материальнотехническим 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. 

3.2.1 Кадровые условия 
В школе для работы с обучающимися с ЗПР в штатном расписании предусмотрены 

следующие должности: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель физической 
культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, логопед, социальный педагог, 
педагог-организатор. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 
профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 
применения, обобщения и распространения опыта использования современных 
образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. Педагоги, 
которые реализуют основную общеобразовательную программу начального общего 
образования с участием обучающихся с ЗПР, имеют высшее профессиональное 
образование и квалификацию «учитель начальных классов» по специальности «Начальное 
образование». 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 
коррекционной работы АООП НОО обучающихся с ЗПР, имеют высшее 
профессиональное образование. Педагог-психолог имеет высшее профессиональное 
образование по специальности. Учитель-логопед имеет высшее профессиональное 
образование и курсы по специальности. Заместителем директора школы, педагогами 
начальных классов, учителем физкультуры, педагогом-психологом, учителем-логопедом. 
Учителем физической культуры пройдены курсы по теме: «Инклюзивное физкультурное 
образование (адаптивная физическая культура)». Запланированы курсы повышения 
квалификации учителей по работе с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. 

3.2.2 Финансовые условия
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения). Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
начального общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из 



расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 
образовательных услуг, казенного учреждения - на основании бюджетной сметы. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 
получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 
законодательством. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 
необходимые для выполнения государственного задания. При разработке программы 
образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение 
реализации образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ 
учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. Формирование 
фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема 
средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 
нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 
оплате труда работников образовательной организации. 

3.2.3 Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР отвечает как общим, так и особым образовательным потребностям. 
Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 
комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В школе есть оборудованные помещения для проведения занятий с 
учителемлогопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 
коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 
обучающегося с ЗПР. 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся 
на перемене и во второй половине дня. Для обучающихся с задержкой психического 
развития создано доступное пространство, которое позволяет воспринимать максимальное 
количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно 
расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 
внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме 
функционирования учреждения, расписании уроков. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 
развития в классе предполагает выбор парты и партнера. 



При реализации АООП НОО обеспечено обучающемуся с ЗПР возможность 
постоянно находиться в зоне внимания педагога. Требования к организации временного 
режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 
день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 
86 «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 
локальными актами образовательной организации. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляют 4 года (1-4 классы). 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы - 33 учебных 
недели; 2 - 4 классы - 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 
учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул. 

Продолжительность учебной недели -5 дней (при соблюдении гигиенических 
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 
СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Пятидневная рабочая неделя установлена в целях сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 
конкретного ребенка установлено образовательной организацией с учетом особых 
образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 
сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР установлено с учетом их 
повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 
(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную 
учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 
двигательной активности). Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с 
ЗПР учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в 
течение учебной недели. Учебный день включает в себя специально организованные 
занятия / уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время 
другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8.00. Число уроков в день: для обучающихся 1 
классов - не должно превышать 4 уроков и один день в неделю - не более 5 уроков, за счет 
урока физической культуры; для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 
продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: 35- 
минутный урок в течение 1четверти - по 3 урока каждый день, и 35-минутный урок - во 2 
четверти - по 4 урока каждый день, январь - май 40 -минутный урок- по 4 урока каждый 
день - Ежедневные большие перемены по 15 минут с подвижными играми; - 
рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1 часа, в 3-4 классах до 1,5 часов, 
отсутствие домашних заданий в 1классе.

 Между началом коррекционных, внеклассных, факультативны хзанятий, кружков, 
секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 
менее 45 минут. При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 
комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 
ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие 
АООП НОО, не превышает 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не 
превышает четырех, остальные обучающиеся - не имеющие ограничений по здоровью. 



Требования к техническим средствам обучения Технические средства обучения (включая 
компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 
удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 
мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.

 К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 
особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в 
Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 
коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса 
информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками 
живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал При освоении АООП НОО обучающиеся с 
ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений 
здоровья, специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 
приложениями и дидактическими материалами (преимущественное использование 
натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных 
и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной 
работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО.

 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности. Требования к материально-
техническому обеспечению ориентированы не только наобучающегося, но и на всех 
участников процесса образования. Специфика данной группы требований обусловлена 
большей необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, 
и состоит в том, что все вовлеченные в процесс образования взрослые должны иметь 
неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному 
центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 
необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в 
процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс 
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае 
необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 
комплектом компьютерного ипериферийногооборудования. Информационное 
обеспечение Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-
правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых 
информационных связей участников образовательного процесса и наличие. 
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 
процесса 

Требованиякинформационно-методическомуобеспечениюобразовательного 
процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 
2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 



3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными  
научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 
обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных. 

3.2.4 Информационно-образовательная среда 
В МАОУ «СОШ № 4» созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических, 
обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 
результатов освоения АООП НОО. 

Требования к учебникам, специальным дидактическим материалам. Реализация 
АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых учебников для 
сверстников без ограничений здоровья. 

С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются 
учебники: Букварь. Под ред. Воронковой В.В., Коломыткиной И.В. М.: Просвещение, 
2016.; Математика в 2-х частях. Под ред. Алышевой Т.В. М.: Просвещение, 2016, а также 
специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное использование 
натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и на бумажных носителях, 
обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную 
поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности. Материально-техническое 
обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 
материал (методики с необходимым материалом для диагностики познавательной и 
эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 
проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 
оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой 
мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 
игрушки и игры. Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 
специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 
обучающихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 
на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 
большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования  
обучающихся с ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все 
вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 
организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 
организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 
материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 
процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, 
читального зала, учебныхкабинетов и лабораторий, административных помещений, 
школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на 89 
создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 



связанной с реализацией адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечениевключает необходимую нормативную правовую базу 
образованияобучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 
связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 
с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 
процесса включают: 

-необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР; 
-характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 
-получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; -
возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 
организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 
исследований).

 Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 
обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 
регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 
образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться 
к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 
педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 
консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 
профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 
информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 
сетевые ресурсы и технологии.

Федеральный календарный план воспитательной работы

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 
образовательных организаций. 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в 
рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 
воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей 
программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 
образования детей.

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной 
образовательной программы, а также возрастных, физиологических и 
психоэмоциональных особенностей обучающихся.

Сентябрь: 1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 
борьбе с терроризмом;



8 сентября: Международный день распространения грамотности;
10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма.

Октябрь: 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 
музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек; Третье воскресенье 
октября: День отца.

Ноябрь: 4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.

Декабрь: 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;
9 декабря: День Героев Отечества;
12 декабря: День Конституции Российской Федерации.

Январь: 25 января: День российского студенчества;
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 
День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста.

Февраль: 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве;
8 февраля: День российской науки;
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.

Март: 8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией
27 марта: Всемирный день театра

Апрель: 12 апреля: День космонавтики;
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой Отечественной войны

Май: 1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
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