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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение и назначение АООП начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, разработана МБОУСОШ № 4 им. Нисанова 

Х.Д. г.Пролетарска на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(вариант 7.1.), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014г. № 1598, на основе «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития» Министерства образования и науки Российской Федерации - М.: 

«Просвещение», 2016., с учётом образовательной системы «Школа России» и специфики 

коррекционно-развивающего обучения. 

Данная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития рассчитана на 4-летний срок 

освоения (по варианту 7.1.) и адаптирована для обучения данной категории обучающихся с 

учётом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию и содержит учебно-

методическую документацию, определяющую рекомендуемые федеральным государственным 

образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

Сокращения, используемые в программе: 

ОО — образовательная организация; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ЗПР – задержка психического развития; 

НОО — начальное общее образование; 

ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения; ФГОС 

НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития; 

АООП – адаптированная основная общеобразовательная программа; 

АООП НОО – адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования; 

АООП НОО обучающихся с ЗПР – адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

УМК — учебно-методический комплект; 
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УУД – универсальные учебные действия. 

1.2. Нормативно-правовая основа образовательной программы. 

Нормативно-правовой базой для разработки, адаптированной основной общеобразовательной 

программы явились следующие документы: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-фз от 29.12.2012г. (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-Ф3); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. №1598) 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009г., с изменениями и 

дополнениями от: 26 ноября 2010г., 22 сентября 2011г., 18 декабря 2012г., 29 декабря 2014г., 18 

мая, 31 декабря 2015г.) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015, с изменениями и дополнениями от: 13 декабря 

2013г., 28 мая 2014г., 17 июля 2015г.) 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 N 26, зарегистрировано в Минюсте 

России 14.08.2015г. №38528). 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством просвещения Российской 

Федерации в действующей редакции. 

Устав МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска 

1.3. Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г. Пролетарска 

через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Содержание АООП НОО обучающихся с ЗПР отражает требования ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР и учитывающие психофизические особенности и особые образовательные 

потребности этой категории обучающихся, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

–программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при получении 

НОО; 

–программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

–программу коррекционной работы; 

–программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, 

а также механизмы реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.), включающий 

предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности, 

который является основным организационным механизмом реализации АООП НОО; 

–календарный учебный график; 

– систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР. 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

2.1.Целевой раздел. 

2.1.1. Пояснительная записка. 

 Цели реализации АООП начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

обучающимися с ОВЗ. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУСОШ № 4 им. Нисанова 

Х.Д. г.Пролетарска АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с ЗПР; 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 
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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 и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внутришкольной и 

внешкольной социальной среды (улицы, города); 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 Принципы и подходы к формированию АООП начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития заложены 

деятельностный и дифференцированный подходы. 

Деятельностный и дифференцированный подходы, положенные в основу АООП НОО, 

основываются на теоретических положениях отечественной психологической науки, 

раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, 

структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с 

нормальным и нарушенным развитием. 

Индивидуально-дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся 

задержкой психического развития предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

что обусловливает возможность создания разных вариантов образовательной программы, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Применение дифференцированного подхода 

к созданию образовательной программы обеспечивает обучающимся с задержкой психического 

развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Осуществление данных подходов предполагает: 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, речевой и 

предметно-практической деятельности обучающихся с ЗПР, обеспечивающего овладение ими 

содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и 

эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному миру), в 

качестве основного средства достижения цели образования; 

признание того, что развитие личности обучающихся с ЗПР зависит от характера организации 

доступной им учебной деятельности; 

разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ЗПР, определяющих пути и способы 

достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом 

их особых образовательных потребностей на основе современных образовательных технологий 
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деятельностного типа: технологии формирования типа правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения), технологии оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов), технологии развития критического мышления и др.) 

ориентацию на результаты образования, где общекультурное и личностное развитие 

обучающегося с ЗПР составляет цель и основной результат получения НОО; 

разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального развития 

каждого обучающегося с ЗПР, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

развитие личности обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации; 

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

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

основу социальной успешности. 

основу формирования адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития положены следующие 

принципы: 

-принципы государственной политики РФ 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 и 

др.); 

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; -принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 -принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

 -личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 

психологической комфортности); 

 -онтогенетический принцип; 

-принцип преемственности, предполагающий при разработке АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 
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 -принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области»; 

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

-принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 -принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития разработана с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития составляет 4 

года (по варианту 7.1). 

соответствии с вариантом 7.1. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 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). 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, сформулированных по результатам 

его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. В МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска 

3 обучающихся начальной школы имеют статус «ребёнок с ОВЗ». Согласно заключениям ПМПК 

обучающимся определен вариант 7.1. (заключение ТПМПК обучающейся 1 класса № 117 от 

23.08.2022 года, обучающегося 1 класса №51 от 03.06.2022 года, обучающейся 4 класса № 118 от 

23.08.2022 года) 

АООП НОО обучающихся с ЗПР представляет собой адаптированный вариант основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. Содержание АООП НОО, 

организация образовательной деятельности и планируемые результаты освоения программы 

соответствуют требованиям федерального государственного стандарта начального общего 

образования (с соответствии с п.2.9.3. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, приложение 7). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

и поддержку в освоении АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом 

его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 
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АООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть составляет не менее 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – не более 20% от общего объема программы. 

Актуальность программы заключается в том, что она рассчитана на удовлетворение как общих 

со здоровыми сверстниками, так и особых образовательных потребностей, специфичных для 

категории детей с ЗПР. Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого 

ребенка, можно обеспечить ему возможность получения общего образования. Только специально 

организованные условия обучения способствуют коррекции отклонений в развитии ребенка с 

задержкой психического развития, приобретению им необходимого социального опыта, 

обеспечивают связь ребенка с социумом, культурой как источником развития, тем самым 

обеспечивая возможность получения образования, сопоставимого по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с уровнем образования здоровых сверстников. 

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования, обучающиеся с задержкой психического развития получают образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников, не имеющих ограничений здоровья. Обязательной является 

организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР создается на основе ФГОС и при 

необходимости индивидуализируется. К адаптированной основной образовательной программе с 

учетом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся могут быть созданы 

индивидуальные учебные планы. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент 

адаптированной основной образовательной программы, в целом сохраняется в его традиционном 

виде. При этом, обучающийся с задержкой психического развития, осваивающий АООП НОО, 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в иных формах. 

Структура АООП НОО соответствует требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и 

учитывает специфику коррекционно-развивающего обучения. 

Для реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования предусматривается использование базовых учебников для сверстников без 

ограничений здоровья (п.3.6. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, приложение 7). Участниками 

образовательных отношений МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска выбран 

УМК«Школа России», который является наиболее оптимальным для обучения детей с 

задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Образовательная система «Школа России» построена таким образом, что все её важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение 

и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. УМК 

«Школа России» учитывает требования к структуре и содержанию ООП НОО, отраженные в 

ФГОС, и способствуют реализации идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов посредством формирования универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться, организации учебной деятельности обучающихся на 

основе системно-деятельностного подхода. Эффективность реализации идеологической основы 

ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
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в системе учебников «Школа России» достигается особой организацией подачи учебного 

материала, способствующей достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов посредством формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

(УУД). 

Методический аппарат учебников УМК «Школа России» является актуальным и доступным для 

обучения детей с ЗПР: 

построен с учетом возможности применения в практике учителя широкого спектра современных 

технологий, методов, форм, приемов и иных образовательных ресурсов организации учебно-

воспитательной работы с обучающимися в процессе как урочной, так и внеурочной 

деятельности; 

учебный материал, способы его представления, методы обучения, ориентированы на 

максимальное включение обучающихся в учебную деятельность; 

содержит значительный воспитательный потенциал; 

ориентирован на здоровьесбережение младших школьников; 

включает возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования 

школьников, реализации педагогики сотрудничества; 

ориентирован на преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, 

инициирующих детское действие; 

ориентирован на практическую направленность содержания учебного материала с опорой на 

социальный опыт ученика, на связь с реальной действительностью и другими школьными 

предметами на основе формирования УУД; 

включает творческие, проектные задания, практические работы, учебные диалоги; возможности 

для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

имеет возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, 

парной, групповой, коллективной, фронтальной; 

имеет возможности для работы с современной информационно-образовательной средой: 

использование информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных 

ресурсов, Интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Среди причин возникновения ЗПР могут быть органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. 

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

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и /или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 
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нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Отставание в развитии может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния обучающегося. 

АООП НОО (вариант 7.1.) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления 

в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Также, у обучающихся могут 

отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО по варианту 7.1. определяются по 

завершению обучения в начальной школе. 

Успешность освоения образовательной программы начального общего образования ребёнком с 

ЗПР по варианту 7.1.  зависит не только от характера и степени выраженности 

первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

обучения и воспитания, эффективности систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

Описание особых образовательных потребностей, обучающихся с задержкой психического 

развития 

Особые образовательные потребности у обучающихся с ОВЗ, обусловленные спецификой 

нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. 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; 

обеспечение пропедевтического характера образования, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьными этапами обучения; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

психолого-педагогическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и другими обучающимися; 
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психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования (вариант7.1.), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

увеличение сроков освоения отдельных разделов основной образовательной программы 

начального общего образования (наиболее трудных или имеющих наибольшую практическую 

значимость); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального 

темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий 

обучающихся с ЗПР; профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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; 

необходимость постоянной актуализации 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 произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 
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специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР определяется 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования (вариант 7.1.) оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Планируемые результаты: 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения, адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, используемых в МБОУСОШ № 4 

им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска; 

являются основой для разработки, адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. 

г.Пролетарска; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки адаптированных рабочих 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методического сопровождения, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражают требования 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и передают специфику образовательной деятельности, 

коррекционно-развивающую направленность образовательного процесса, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, 

соответствуют возрастным, психофизическим возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивает достижение обучающимися трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО (вариант7.1.) соответствуют ФГОС НОО и дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

Личностные результаты -готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию,сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты -освоенные обучающимися универсальные учебныедействия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

Предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 
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нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации программ отдельных учебных 

предметов, программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР отличается усилением внимания к формированию личностных 

результатов обучения (полноценной жизненной компетенции), использованию полученных 

знаний в реальных условиях. Обязательна специальная работа по планомерному введению 

ребёнка в более сложную социальную среду, поэтапное и планомерное расширение жизненного 

опыта и повседневных социальных контактов со здоровыми сверстниками. Поэтому в структуре 

планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным и метапредметным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных 

компетенций, необходимых для формирования социокультурного опыта. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех учебных предметов. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. В эту группу включена такая система знаний и учебных действий, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения АООП НОО посредством накопительной системы 

оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся с ЗПР, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
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данном уровне обучения, а выносится на индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. Учет достижения планируемых результатов этой 

группы фиксируются посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и могут учитываться при определении итоговой оценки. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Учитывая психофизические особенности обучающихся с ЗПР задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, не включаются в материалы 

итогового контроля. 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также ее разделов: «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура». 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий». Личностные и метапредметные УУД. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающихся, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования по варианту7.1. определяются следующие: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

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

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

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

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, включают: 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные),обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными знаниями; 

способность обучающихся решать учебные и жизненные задачи; 

готовность обучающихся к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования по варианту7.1. определяются следующие: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств представления информации для 

создания схем решения учебных и практических задач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления 

текстов в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и 

доступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность признавать 

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

мнение; 
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умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

результате изучения всех предметов на ступени начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение, интерпретация и преобразование имеющихся в тексте идей 

и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

 Выпускник научится: 

 − находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; − определять тему и 

главную мысль текста; 

 − делить тексты на смысловые части, составлять простейший план текста; 

− вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

−   сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

−   ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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− использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

−   работать с несколькими источниками информации; 

−   сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация  информации. Выпускник научится: 

−   пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте 

напрямую; 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

−   сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; − 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

−   высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

−   участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

−   сопоставлять различные точки зрения. 

−   соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности (метапредметные результаты).. 

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную подпрограмму 

формирования универсальных учебных действий диктуется задачами общества, в котором 

предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек будет учиться всю жизнь, а 

информационные объекты в работе любого профессионала станут гипермедийными (то есть, 

будут объединять текст, наглядно-графические объекты, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных), передаваемыми устно, 

телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете. 

результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования 

выпускник: 

получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознает возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры; 
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освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится вводить 

различные виды информации в компьютер: текст, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять информацию с помощью средств ИКТ; 

научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в основной школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

включать и выключать компьютер и подключаемые к нему устройства 

использовать по назначению основные устройства компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации 

бережно относиться к техническим устройствам. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, изображения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

пользоваться мышью, использовать простейших средства текстового редактора, владеть 

простейшими правилами клавиатурного письма на русском языке; 

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

преобразование, создание, сохранение, удаление. 

создавать небольшой текст по интересной детям тематике. 

выводить текст на принтер. 

использовать рисунки из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: создавать таблицы и включать их в текст. 

Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, флэш-картах). 

пользоваться простейшими приёмами поиска информации: по ключевым словам; 

искать информацию в контролируемом Интернете в соответствующих возрасту базах данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и 

к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

создавать простейшие текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с 

клавиатуры компьютера; 

редактировать и сохранять текст. 

Выпускник получит возможность научиться: 

готовить (с направляющей помощью учителя и (или) родителей) и проводить презентацию 

(устное сообщение с аудио-, видеоподдержкой) перед небольшой аудиторией. 
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Планируемые результаты освоения программ обязательных учебных предметов на ступени 

начального общего образования. Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, определяются следующие: 

Вариант 7.1. 

Русский язык и литературное чтение. 

Русский язык. 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

овладение основами грамотного письма; 

овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия». 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 
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Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» Выпускник научится: 

определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и,а,но, частицу 

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис». 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 75—85 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 70—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
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проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение. 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
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формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Выпускники начальной школы научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками , родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с 

учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 
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примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; Выпускник получит 

возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

работать в группе, инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) 

художественное произведение. 

Иностранный язык. 

Иностранный язык: 

приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

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: 
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умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Математика и информатика 

Математика: 

использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических 

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Числа и величины. Измерения 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и коллективно 

пересчитывать объекты в количестве нескольких тысяч, оценивать количество; отыскивать число 

в различных представлениях цепочки натурального ряда; измерять, записывать и читать 

величины (массу, объём, длину, время), используя необходимые инструменты и основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (тонна — центнер — килограмм — 

грамм; литр; километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; век — год — месяц — неделя — 

сутки — час — минута — секунда); проводить простейшие сравнительные операции с 

именованными величинами; 

использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать сумму большого 

количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса покупки); подсчитывать общую 

сумму денег по предъявленным монетам и купюрам; читать расписания, следить за 

продолжительностью приготовления домашних заданий, определять 

возможность/невозможность добраться куда-то к сроку; приближенно оценивать 

(руководствуясь своими ощущениями) весовые и пространственные характеристики себя и 

окружающих предметов, приближенно оценивать временные интервалы; отмерять заданный 

объем жидкостей или сыпучих продуктов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять на глаз количество предметов до 10; 

выбирать единицу для измерения данной величины (массы, длины, времени); 

Арифметические действия Выпускник  научится: 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводящихся, в основном, к действиям в пределах 100; 

выполнять письменно, при наличии таблиц сложения и умножения, используя стандартные 

алгоритмы: сложения и вычитания в пределах 10 000, умножения и деления (в том числе деление 

с остатком) чисел в пределах 10 000 на однозначные и двузначные числа; 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и указывать действие, необходимое 

для нахождения его значения; проводить проверку правильности вычисления с помощью 

обратного действия; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

скобки);  
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Выпускник получит возможность научиться: 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

-вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения (суммировать 

несколько чисел, умножать сумму на число); 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в повседневной 

практике (в 1—2 действия): вводить имена для величин, связанных с описываемой задачей 

ситуацией, планировать последовательность арифметических действий по нахождению 

требуемых величин 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на плоскости 

(выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.); 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; Выпускник  получит  возможность научиться: 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... то...», 

«верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

выполнять инструкцию (простой алгоритм); 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы). 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 
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расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 

умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми; 

Человек и природа Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
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выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации, Ростова-на-Дону и Ростовской 

области; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву и местоположение города Ростова-на-Дону и 

Пролетарска; 

различать прошлое, настоящее, будущее; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям своих предков; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников), в том числе с позиции доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое 

от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание 

активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
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художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 

к ним средствами художественного образного языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и 

т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; Выпускник получит 

возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
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изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Музыка: 

формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных 

жанров; 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Музыка в жизни человека Выпускник  научится: 

воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе Калужского края; ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг. 

Основные закономерности музыкального искусства Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

общаться и взаимодействовать в процессе коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира  

Выпускник научится: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных;  
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Выпускник получит возможность научиться: 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

Технология: 

формирование опыта как основы обучения и познания, использование знаний и умений, 

полученных при изучении других учебных предметов, для практического решения прикладных 

задач, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Выпускник научится: 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); Выпускник получит 

возможность научиться: прогнозировать конечный практический результат. 
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Конструирование и моделирование  Выпускник научится: 

анализировать под руководством учителя устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

 Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; понимать назначение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: демонстрировать физические упражнения, 

направленные на развитие силы, быстроты, выносливости, равновесия, гибкости; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится: 

выполнять упражнения комплексов утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

Выпускник получит возможность научиться: 

с помощью учителя отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 
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выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование Выпускник научится: 

с помощью учителя выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы (вариант 7.1.) 

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, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

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

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-

то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

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

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
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овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; в расширении и обогащении опыта коммуникации 

ребенка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

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

организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия, обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

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

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

других; 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

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

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 
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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 освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающимися с 

ЗПР: 

Коррекционный курс «Психологическая азбука для младших школьников»:  

В результате изучения данного курса учащийся получит возможность для формирования УУД: 

- рефлексивный анализ положительных качеств, потенциалов и способностей. 

       - умение учитывать разные мнения и стремиться  координации различных позиций в            

сотрудничестве; 

-  умение согласовывать усилия при достижении общей цели; 

-  умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-  умение передавать другим людям информацию с помощью различных средств коммуникации. 

-  умение ставить цели, планировать и оценивать свои действия; 

-  умение проявлять настойчивость и усилие для достижения поставленной цели. 

 

Коррекционный курс «Мы живем среди людей» 

Планируемые результаты освоения программы.  

• Сформировано представление о самом себе, овладевают элементарными навыками для 

выстраивания адекватной системы, положительных личностных оценок, позитивного отношения 

к себе.  

• Сотрудничают со взрослыми и сверстниками, овладевают навыком продуктивного 

взаимодействия в процессе совместной деятельности. 

 • Сформировано адекватное восприятие окружающих предметов и явлений.  

• Овладевают единым процессом познания реального мира через тесное взаимодействие трех 

основных форм мышления: наглядно - действенного, наглядно - образного и словесно - 

логического. 

• У детей формируется представление о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности, о человеке, видах его деятельности и взаимодействия с природой.  

• Развивается речь и коммуникативные способности во всех видах детской деятельности, в 

повседневной жизни, в процессе общения с членами семьи, со взрослыми, сверстниками.  

 

Коррекционный курс «Логопедическая программа коррекции» В результате коррекционно-

развивающей работы обучающаяся получит возможность  научиться: 

1. Правильно произносить звуки речи и дифференцировать согласные по акустико-

артикуляторному сходству. 

2. Различать слово и предложение, записывать схему предложения. Соблюдать правило 

написания предложений. 

3. Различать и употреблять в самостоятельной речи термины " звук, буква, слог, гласные, 

согласные твердый, мягкий, глухой, звонкий " Соотносить звуки с соответствующими звуками. 
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4. Знать признаки гласных и согласных звуков. Давать характеристику согласных звуков. 

5. Уметь выполнять звуко-буквенный и слоговой анализ и синтез  слов. 

6. Иметь достаточный словарный запас и развитый грамматический строй речи. 

7. Знать пространственно-временные представления 

8. Правильно использовать на письме способы обозначения мягкости и твердости согласных 

звуков. 

9. Иметь готовность к восприятию определенных орфограмм, правописание которых основано на 

полноценных представлениях о звуковом составе слова. 

10. Уметь читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного. 

Итогом коррекционного обучения на логопедических занятиях является преодоление 

имеющихся нарушений формирования лексико-грамматического строя речи, фонетико-

фонематического недоразвития и предупреждение неуспеваемости по русскому языку. 

Планирование коррекционной работы характеризуется гибкостью и не может быть 

жестко регламентированным ввиду сложности прогнозирования с точностью до занятия 

возможной результативности коррекционной работы. Количество часов может меняться 

в зависимости от тяжести нарушения речи и усвоения материала обучающимися. Также 

возможны исключение и добавление изучаемых тем. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно - развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

отражают: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия, определять и сохранять 

способ действий, использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, осуществлять 

словесный отчет о процессе и результатах деятельности, оценивать процесс и результат 

деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент 

адаптированной основной общеобразовательной программы (7.1), в целом сохраняем в 

традиционном виде. 

Области школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 

 индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них знаний, умений и 

навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга; 

 предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями 

школы на предметном уровне; 

 внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного 

контроля, итоговой аттестации учащихся; 

 внешкольные результаты - результаты конкурсов, соревнований, специальных олимпиад, 

фестивалей и т.п.; 

 результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки. 

Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает все предметы. 

Предметные результаты обучающихся с ЗПР характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 

АООП НОО в целом сохраняется в его традиционном виде. При этом обучающийся с ЗПР имеет 

право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными 

трудностями . Текущая, промежуточная и итоговая аттестация при получении начального общего 
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образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР 

в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены 

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

образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Специальные условия проведения оценочных процедур, 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 педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

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

проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Таким образом, условия проведения оценочных процедур создаются следующие: 

Малая группа или индивидуально. 

Наличие опор. 

Этап общей организации. 

Упрощение инструкции (пошаговость заданий). 

Прочтение письменной инструкции учителем. 

Адаптированный текст. 

Упрощение формулировок. 

Одобрение, напоминание о проверке, повторение и разъяснение. 

Увеличение времени на выполнение заданий. 
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Перерыв (10 – 15 минут) при переутомлении. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР личностных и метапредметных результатов 

соответствует ООП НОО (с учётом психофизических особенностей детей с ЗПР: личностные 

результаты включают овладение обучающимися социальными(жизненными)компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в различных средах). 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей, обучающихся с ЗПР; 

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется 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 используется три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

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. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной 

формы  мониторинга  можно  использовать  экспресс-диагностику  интегративных  показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР 

в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 
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экспресс -диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения, 

обучающимися программы коррекционной работы. 

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 МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. 

г.Пролетарска. . Задачей группы сопровождения является выработка общей оценки достижений, 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает 

мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в 

школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 

наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося и в случае согласия родителей (законных представителей) 

обучающегося необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. На итоговую оценку при завершении начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные 

результаты. 

2.2.Содержательный раздел. 

Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
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самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, 

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

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие 

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

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности 

по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений средствами УМК «Школа России» метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых предметных 

линий УМК «Школа России»; 

 определить условия формирования универсальных учебных действий в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях при работе по УМК «Школа России».  

Согласно п. 19.4. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Минобрнауки от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. от 31 декабря 2015 г) Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования содержит:  

 описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального общего 

образования;  

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

 Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 
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жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

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

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

морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
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 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. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Литературное чтение на русском родном 

языке», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-
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символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык (английский язык)» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
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развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние 

и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 

 В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России, и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
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формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

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; 
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формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и 

собственной музыкально-прикладной деятельности; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности, 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 
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 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением;  

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

 В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 
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 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 
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к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(УМК «Школа России»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Английский язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать 

речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности обучающихся, раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык и 

Русский 

родной язык 

Литературное 

чтение и 

Литературное 

чтение на 

русском родном 

языке 

Математика 
Окружающий 

мир 

личностные 

жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся. 



53 

 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах изучения темы.  

Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам освоения учебной 

программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии УУД. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

 Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Русский язык Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение 

правил, строения слова и предложения, 

ориентировка ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка 

Знаково-символические 

действия моделирования 

Усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв. Разбор слова по 

составу, путём составления схемы), 

преобразования модели (видоизменения слова), 

звуко-буквенный анализ, замещение (например, 

звука буквой). 

логические действия 

анализа, сравнения, 

установление причинно-

следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и произвольное 

построение речевых высказываний в устной и 

письменной форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения. Письмо и проверка написанного. 

2 Литературное 

чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации) 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания гражданской 

идентичности нравственно-

этическое оценивание 

Прослеживание судьбы героя и ориентацию в 

системе личностных смыслов; прослеживание 

судьбы героя и ориентацию обучающегося, 

сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; знакомство с 

героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и 
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достижениям её граждан; выявление морального 

содержания и нравственного значения действий 

персонажей; 

умение понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя;умение 

устанавливать логическую причинно-

следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;умение строить 

план с выделением существенной и 

дополнительной информации.  

  Регулятивные и 

познавательные  

Определение логической причинно-следствен-

ной последовательности событий и действий 

героев произведения; 

составление плана с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

Коммуникативные умения: 

- умение понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение понимать 

контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей. 

Отождествление себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

- воссоздание картины событий и поступков 

персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в 

том числе используя аудиовизуальные средства.  

 

3 Математика Познавательные действия: 

логические и 

алгоритмические знаково-

символические действия: 

замещение, кодирование, 

декодирование, а также 

планирование, 

моделирование. Формиро-

Овладение различными математическими 

способами решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приемами и 

операциями, применение математических знаний 

в повседневных ситуациях; работа с таблицами и 

диаграммами, извлечение из них необходимой 
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вание элементов 

системного мышления и 

приобретение основ 

информационной 

грамотности; 

формирование общего 

приёма решения задач как 

универсального учебного 

действия. 

информации; выполнение действий с числами. 

Измерение длин, площадей. 

4 Английский 

язык 

Коммуникативные 

действия:  

-речевое развитию 

обучающегося на основе 

формирования обобщённых 

лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; 

- развитию письменной 

речи; 

-формированию 

ориентации на партнёра, 

его высказывания, 

поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; 

уважение интересов 

партнёра; умение слушать 

и слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение 

в понятной для 

собеседника форме. 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в 

диалоге. Составление высказываний. 

Составление рассказов на определенную тему. 

Восприятие на слух речи собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на основе 

изучаемого языкового материала. Личностные 

универсальные действия: формирование 

гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном 

диалоге.  

Смысловое чтение; прогнозирование развития 

сюжета; составление вопросов с опорой на 

смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана. 

5. Окружающий 

мир 

Личностные 

универсальные действия – 

формирование 

когнитивного, 

эмоционально-ценностного 

и деятельностного 

компонентов гражданской 

российской идентичности. 

Принятие правил здорового 

образа жизни, понимание 

необходимости здорового 

образа жизни в интересах 

укрепления физического, 

Определение государственной символики 

Российской Федерации и своего региона, 

описание достопримечательностей столицы и 

родного края, определение на карте Российской 

Федерации, Москвы — столицы России, своего 

региона и его столицы; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных 

стран;определение исторического времени, 

различение прошлого, настоящего, будущего, 

ориентация в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства 

гордости за славу и достижения своего народа и 

России.  
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психического и 

психологического 

здоровья. 

Общепознавательные 

универсальные учебные 

действия. 

Логическими действиями: 

сравнение, подведение под 

понятия, аналогии, 

классификации объектов 

живой и неживой природы 

на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств; 

установления причинно-

следственных связей в 

окружающем мире, в том 

числе на многообразном 

материале природы и 

культуры родного края. 

Освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами; 

-исследовательская и проектная деятельность; 

-поиск и работа с информацией в том числе и с 

использованием средств ИКТ. 

6 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

обучающихся, создающие 

основу для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в 

творческом 

самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности 

и толерантности как 

основы жизни в 

поликультурном обществе 

через приобщение к 

достижениям 

национальной, российской 

и мировой музыкальной 

культуры и традициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе 

развития эмпатии; умения 

Пение, драматизация, музыкально-пластические 

движения, импровизация, взаимодействие в 

процессе ансамблевого, коллективного 

воплощение различных художественных 

образов, решение художественно-практических 

задач 
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выявлять выраженные в 

музыке настроения и 

чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе 

творческого самовыра-

жения. 

7 Изобразительное 

искусство 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия. 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. 

Различение по материалу, технике исполнения 

художественных произведений. 

Выявление в произведениях искусства связи 

конструктивных, изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 

Познавательные действия: 

замещение и 

моделирование в 

продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и 

объектов природного и 

социокультурного мира. 

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и 

организация действий в 

соответствии с целью, 

умению контролировать 

соответствие выполняемых 

действий способу, внесение 

корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его 

соответствия замыслу. 

Личностные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, 

эстетических ценностей и 

вкусов, позитивной 

самооценки и 

самоуважения 

обучающихся. 

8 Технология Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные. 

Предметно-преобразовательная деятельность, 

способы обработки материалов. 
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Моделирование, знаково-

символическая 

деятельность. 

Решение задач на конструирование на основе 

системы ориентиров (схемы, карты модели) 

моделирование и отображение объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей) 

Регулятивные 

планирование, рефлексия 

как осознание содержания 

выполняемой деятельности. 

Планомерно-поэтапная отработка предметно-

преобразовательной деятельности, оценка 

выполненного изделия 

 

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и 

регулирующей функции 

речи формирование 

первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Совместно-продуктивная деятельность (работа в 

группах); 

проектная деятельность, обработка материалов. 

 

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, 

контроль, коррекцию и 

оценку. 

Проектные работы, составление плана действий 

и применение его для решения задач; предвосхи-

щение будущего результата 

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция. 

Предметно-преобразующая, символико-

моделирующая деятельность с различными 

материалами 

9 Физическая 

культура 

Формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте;  

освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуж-

дается, готовности принять 

на себя ответственность; 

развитие мотивации 

достижения и готовности к 

Освоение способов двигательной деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом.  
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преодолению трудностей 

на основе конструктивных 

стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои 

личностные и физические 

ресурсы 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового 

и безопасного образа 

жизни.  

  Регулятивные действия: 

умения планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои действия. 

Планирование общей цели 

и пути её достижения; 

распределение функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивное 

разрешение конфликтов; 

осуществление взаимного 

контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнёра и 

внесение необходимых 

коррективов. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом. 

Коммуникативные 

действия взаимодействие, 

ориентация на партнёра, 

сотрудничество и коопе-

рация (в командных видах 

спорта). 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие спортом. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся, раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий: 

пред 

мет 

УУД 

личностные коммуникативные регулятивные познавательные 
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Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
  

Жизненное 

самоопределение, 

знакомство с историей и 

культурой нашей страны, 

воспитание любви и 

уважения к Родине. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого общения. 

 

Преобразование  

письменной и 

устной речи; 

умение строить  

монологическую 

речь, участвовать в 

диалоге. 

 

Принимать и 

сохранять учебную  

задачу, действовать  

с  учетом 

выделенных  

учителем 

ориентиров  

действия, адекватно 

воспринимать  

оценки учителя и 

товарищей. 

Осуществлять  поиск 

нужной  информации  

в учебнике, 

пользоваться  

знаками, символами,  

схемами, выделять  

главное, находить  

ответ  на 

поставленный вопрос. 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Умение использовать 

знания в учении и 

повседневной жизни  

для исследования 

математической 

сущности предмета. 

 

 

Умение 

использовать  

различные способы  

рассуждения  (по 

вопросам,  с 

комментированием, 

составлением 

выражения). 

Применение умений 

для упорядочения, 

установления  

закономерностей  на 

основе 

математических 

фактов,  создания  и 

применения  

моделей для 

решения задач. 

Освоение  знаний  о 

числах  и  величинах, 

арифметических 

действиях,  текстовых 

задачах, 

геометрических 

фигурах. 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 
 

Смыслообразование 

через прослеживание 

«судьбы героя» и  

ориентацию учащегося в 

системе личностных 

смыслов знакомство с 

культурно-историческим 

наследием России, 

общечеловеческими 

ценностями.  

Осознание значимости 

чтения  для  своего 

дальнейшего обучения. 

Эмоциональная  

отзывчивость на 

прочитанное, 

высказывание 

своей точки зрения 

и уважение мнения 

собеседника.  

Читать вслух и про  

себя тексты 

учебников, 

понимать 

прочитанное. 

Умение 

самостоятельно 

выбирать  

интересующую 

литературу, 

устанавливать 

логическую 

причинно-

следственную  

последовательность 

событий  и  

действий героев 

произведения. 

Умение передавать 

содержание в  сжатом, 

выборочном  или 

развѐрнутом  виде, 

выделять особенности  

разных жанров  

художественных 

произведений. 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

Осознание себя членом 

общества и  

государства.  Чувство 

любви  к  своей  стране, 

природе. 

Способностьк 

адекватной 

самооценке  

с  опорой  на  

знание основных  

моральных норм, 

самостоятельности  

и ответственности  

за свои поступки  в  

мире природы и 

социуме. 

Умение 

осуществлять  

информационный 

поиск для 

выполнения 

учебных задач;  

соблюдение нормы 

информационной 

избирательности,  

этики и этикета. 

Усвоение 

первоначальных 

сведений о сущности 

и  

особенностях 

объектов,  процессов  

и явлений,  

характерных для  

природной  и 

социальной 

действительности. 



61 

 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

Развитие интереса к 

технике, миру  

профессий.  

Формирование 

мотивации успеха и 

достижений младших  

школьников, творческой 

самореализации. 

Развитие  

коммуникативной  

компетентности на 

основе организации  

совместно-

продуктивной  

деятельности. 

Освоение 

универсальных 

способов 

деятельности, 

применяемых как в 

рамках 

образовательного 

процесса, так и в 

реальной жизни.  

Формирование 

внутреннего плана  

действий  на  основе 

поэтапной  

отработки 

предметно-

преобразовательных 

действий. 

Формирование 

картины  мира 

материальной  и 

духовной  культуры 

как  продукта 

творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека. 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

  
яз

ы
к
 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого  

общения. 

Формирование 

толерантности. 

Умение  строить 

монологическую  

речь, участвовать  в  

диалоге на 

иностранном 

языке. 

Действовать с 

учетом выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия,  

адекватно 

воспринимать 

оценки  

учителя и 

товарищей. 

Пользоваться  

знаками, символами,  

схемами, выделять  

главное, находить  

ответ  на 

поставленный вопрос. 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о

 

Способность к 

эмоционально-

ценностному 

восприятию 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Усвоение системы 

норм  

и правил 

межличностного 

общения, 

обеспечивающую 

успешность 

совместной 

деятельности. 

 

 

Использование 

элементарных 

умений, навыков и 

способов  

художественной 

деятельности. 

Освоение первичных 

знаний   о мире 

пластических 

искусств:  

изобразительном,  

прикладном, 

архитектуре и 

дизайне. 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

Осознание 

необходимости  

применения навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Усвоение системы 

норм  

и правил 

межличностного 

общения. 

Освоение 

первоначальных 

умений 

саморегуляции 

средствами 

физической 

культуры. 

 

 

 

Овладение умениями  

организовывать  

здоровьесберегающую  

жизнедеятельность. 

О
Р

К
С

Э
 

Способность к 

духовному развитию, 

нравственному  

самосовершенствованию.  

Становление внутренней 

установки  

личности  поступать 

согласно своей совести. 

Усвоение системы 

норм  

и правил 

межличностного 

общения. 

Использование  

норм светской  и 

религиозной  

морали  в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений  в  семье  

и обществе. 

Первоначальные 

представления  о 

светской  этике,  о 

традиционных 

религиях,  их  роли  в 

культуре,  истории  и 

современности 

России. 

М
у
зы

к
а 

Умение воспринимать и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальному 

произведению. 

 

 

Использование 

музыкальных  

образов при  

создании 

композиций, 

исполнении  

вокально-хоровых  

произведений, в 

импровизации. 

Освоение 

первоначальных 

умений 

саморегуляции 

средствами музыки. 

 

Первоначальные 

представления  о  

роли музыки  в  жизни 

человека,  ее роли  в 

духовно-

нравственном 

развитии человека. 

Информационно-коммуникационные технологии –  инструментарий универсальных 

учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся, на уровне начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 



63 

 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки  

и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ входит в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 
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системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное 

и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и 

ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 
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или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

естественная мотивация, цель обучения; 

встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 

естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех 

или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык (английский)». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном 

языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний 

и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с 
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помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная 

цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной 

из составляющих успешности обучения в МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения  нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этойдеятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 
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областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой 

направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

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 гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 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 следующие блоки: регулятивный(включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 
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- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формыв модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 



69 

 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе 

и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий 

следует уделить особое внимание.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий 

следует уделить особое внимание.  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать свою семью, 

своих родственников, 

ценить родителей.  

3. Освоить роль  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуации  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различное. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать в парной 

работе.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

«незнания».  

2. Отвечать на простые и 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 
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3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим критериям: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план. 

5. Определять, в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

жизненных речевых 

ситуациях.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 
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«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желание 

продолжать свою учебу. 

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  
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8. Оценивать выполнение 

задания по  заранее 

известным критериям. 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 
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4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого.  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 
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По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать 

речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; умения использовать знаковые системы и символы 

для моделирования объектов и отношений между ними; умений выполнять логические действия 

абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

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

были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть: 

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

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

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению, 

выбор необходимой стратегии; 

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

менять некоторые из её условий. 

Типовые задачи формирования УУД в соответствии с УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения ООП: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
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принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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. 

Типовые задания, нацеленные на развитие личностных УУД  

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 

по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»— это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что 

такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на 

карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» 

(знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, 

МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение»  —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и 

мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении 

мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, 

А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие обучающихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 

хуторе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 

галерей и др.). 
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В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 

Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранных языков (английский язык) с  этой целью  предлагаются тексты и 

диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории Великобритании.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и Великобритании. Учащимся предлагаются увлекательные материалы 

об этой стране и ее столице Лондоне; о России и столице Москве, об английских  музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и Великобритании. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов учебник «Светская этика» содержит уроки: «Россия — наша Родина» и 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной 

программы и ею же завершается. Также и в содержании учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания модуля лежат концептуальные понятия 

«мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских 

традиций в учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 

обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения ООП: 

 Типовые задания, нацеленные на развитие регулятивных УУД  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4класс) 

на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 

раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 

уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 

знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 

результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  

При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала 

понимать и принимать    познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, 

а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 
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способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — 

ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

 Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных УУД  

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 

новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и 

др. по заданному признаку;  

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, немецкому языку, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

Мониторинг успешности освоения УУД 
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Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у младших 

школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов. 

Методы сбора информации: 

анкетирование; 

тестирование; 

наблюдение; 

беседа. 
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Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе 

УУД Нормативный 

показатель 

УУД 

Уровни сформированности Учитель Психолог 

высокий средний низкий 

Самопознание и 

самоопределение 

 

Анкета для 

первоклассников 

по оценке 

уровня 

школьной 

мотивации 

 

 

Тест на 

определение 

самооценки 

«Лесенка» 

Самооценка 1 класс 

чувство 

необходимости 

учения; 

формирование своей 

точки зрения; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа; 

адекватное 

содержательное 

представление о 

школе; 

предпочтение 

классных 

коллективных 

занятий 

индивидуальным 

занятиям дома; 

предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний. 

1 класс 

положительное 

отношение к школе; 

ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

образец «хорошего 

ученика»; 

школа привлекает 

внеучебной 

деятельностью. 

 

1 класс 

отрицательное 

отношение к школе и 

поступлению в школу; 

 ребенок хочет пойти в 

школу, но при 

сохранении 

дошкольного образа 

жизни. 

 

Наблюдение Анкета для 

первоклассников 

по оценке 

уровня 

школьной 

мотивации. 

 

 

 

Тест на 

определение 

самооценки 

«Лесенка». 

2 класс  

чувство 

необходимости 

2 класс 

положительное 

отношение к школе; 

2 класс 

посещение школы с 

цель общения со 
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учения; 

формируется 

собственная точка 

зрения; 

предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний. 

 

 

 

проявляет 

собственную точку 

зрения в отдельных 

вопросах; 

частично зависит от 

ситуации успеха. 

 

сверстниками; 

нет стремления иметь 

собственную точку 

зрения; 

полностью зависит от 

ситуации успеха; 

тенденция к 

переоценке 

достигнутых 

результатов. 

3 класс 

чувство 

необходимости 

учения; 

адекватное 

определение задач 

саморазвития, 

решение которых 

необходимо для 

реализации 

требований роли 

«хороший ученик». 

3 класс 

адекватность 

выделения качеств 

хорошего ученика 

(успеваемость, 

выполнение норм 

школьной жизни); 

положительные 

отношения с 

одноклассниками и 

учителем, интерес к 

учению. 

3 класс 

 

неумение адекватно 

оценить свои 

способности; 

самооценка 

ситуативная. 

 

4 класс 

адекватное 

представление о себе 

как личности и своих 

способностях; 

осознание способов 

поддержания своей 

самооценки. 

4 класс 

выполнение норм 

школьной жизни, 

положительные 

отношения с 

одноклассниками и 

учителем; 

интерес к учению. 

4 класс 

неумение адекватно 

оценить свои 

способности; 

самооценка 

ситуативная зависит 

не только от оценки 

учителя, но и от 

процессов 
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самопознания и 

обратной связи со 

значимым 

окружением. 

Рекомендации  поддержка и развитие 

приобретенных 

положительных 

личностных качеств, 

организация 

деятельности на 

помощь другим 

людям, развитие 

эмпатии; 

адекватное 

представление о себе 

как личности и своих 

способностях, 

осознание способов 

поддержания своей 

самооценки. 

стабилизировать 

психоэмоциональное 

состояние ребенка, 

организовать 

самостоятельную 

деятельность на 

уроке; 

выполнение норм 

школьной жизни, 

положительные 

отношения с 

одноклассниками и 

учителем; 

интерес к учению. 

 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, давать 

небольшие поручения, 

но с достижимым 

положительным 

результатом. 

  

Смысло 

образование 
Мотивация 

1 класс 

интерес к новому; 

сформированность 

учебных мотивов; 

стремление к 

получению высоких 

оценок, формируются 

познавательные 

мотивы и интересы. 

Рекомендации: 

способствовать 

1 класс 

частично 

сформирован интерес 

к новому; 

частично 

сформированы 

учебные мотивы; 

стремление получать 

хорошие оценки. 

Рекомендации: 

формирование 

1 класс 

к школе безразличен; 

сформированность 

учебных мотивов 

недостаточна. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов; 

включение ребенка в 

активную 

деятельность на 

наблюдение 

Анкета для 

первоклассников 

для оценки 

уровня 

школьной 

мотивации. 
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развитию высокой 

учебной мотивации и 

уровня притязаний. 

мотивации 

достижения и успеха. 

основе использования 

его интересов. 

 

Мотивация 

учения и 

эмоционального 

отношения к 

учению (А.Д. 

Андреева) 

2 класс 

сформированы 

учебные мотивы - 

желание учиться, 

желание выполнять 

согласно школьному 

распорядку; 

сформированы 

познавательные 

мотивы и интересы; 

сформированность 

социальных мотивов 

(чувство долга, 

ответственность), 

Рекомендации: 

включить в учебный 

процесс мероприятия 

по формированию 

социальных навыков 

представления своих 

результатов. 

 

2 класс 

частично 

сформированы 

познавательные 

мотивы и интересы; 

в стадии 

формирования 

учебные мотивы. 

Рекомендации: 

организация учебного 

процесса на поиск 

решений, 

приводящих к 

открытию. 

 

2 класс 

к школе безразличен; 

преобладает плохое 

настроение; 

учебный материал 

усваивает 

фрагментарно; 

к занятиям интерес не 

проявляет. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов; 

организация успеха в 

рамках учебной 

программы. 

 

3 класс 

сформированы 

познавательные 

мотивы и интересы; 

сформированность 

социальных мотивов 

3 класс 

частично 

сформированы 

познавательные 

мотивы и интересы; 

частично 

3 класс 

сформирована 

мотивация избегания 

наказания, 

фиксация на 

неуспешности. 
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(чувство долга, 

ответственность). 

Рекомендации: 

учебный процесс 

ориентировать на 

формирование 

интереса к трудным 

заданиям. 

 

сформированы 

социальные мотивы 

(чувство долга, 

ответственность); 

склонность 

выполнять 

облегченные задания; 

ориентирован на 

внеурочную 

деятельность 

(кружки, секции). 

Рекомендации: 

чтобы 

стабилизировать 

мотивацию в учебной 

деятельности 

включать ребенка в 

проектно- 

исследовательскую 

деятельность; 

привлекать к участию 

в различных 

конкурсных 

программах и 

олимпиадах. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов; 

найти зону 

успешности ребенка; 

ориентировать на 

внеурочную 

деятельность. 

 

4 класс 

устанавливает связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью; 

4 класс 

частично 

устанавливает связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

4 класс 

частично 

сформированы 

познавательные 

мотивы и интересы; 

частично 
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стремится к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

мотивирован на 

высокий результат 

учебных достижений. 

Рекомендации: 

привлечение ученика 

к проектно-

исследовательской 

деятельности; 

участие в конкурсах и 

олимпиадах выше 

школьного уровня. 

деятельностью; 

стремится к 

приобретению новых 

знаний и умений по 

предметам, которые 

нравятся 

Рекомендации: 

придание 

личностного смысла 

учебной деятельности 

школьника, через 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность. 

сформированы 

социальные мотивы 

(чувство долга, 

ответственность); 

склонность выполнять 

облегченные задания; 

ориентирован на 

внеурочную 

деятельность; 

слабо ориентирован на 

процесс обучения. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов; 

использовать 

облегченные виды 

работы, 

дифференцированные 

задания на уроках. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

 1 класс 

ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости); 

учитывает чувства и 

эмоции субъекта при 

нарушении 

моральных норм, 

чувствительны к 

1 класс 

ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости); 

частично учитывает 

чувства и эмоции 

субъекта при 

нарушении 

моральных норм; 

1 класс 

неправильное 

представление о 

моральных нормах; 

низкий уровень 

развития эмпатии. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов; 

стимулирование 

чувствительности к 

переживаниям других 

Наблюдение. 

Методика «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо. 

Методика 

«незаконченное 

предложение» 
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несправедливости; 

имеет начальное 

представление о 

нравственных 

нормах. 

Рекомендации: 

закрепить 

сформированные 

моральные нормы 

через совместную 

деятельность со 

сверстниками. 

 

 имеет правильное 

представление о 

моральных нормах, 

но недостаточно 

точное и четкое. 

Рекомендации: 

формирование основ 

толерантности; 

развитие эмпатии; 

расширить 

представления о 

моральных нормах. 

людей; 

изучение моральных 

норм в деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, забота 

о природе, животных 

и т.д.). 

 

2 класс 

ребенок понимает, 

что нарушение 

моральных норм 

оценивается как более 

серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

навыками 

самообслуживания; 

может выделять 

морально-этическое 

содержание событий 

и действий; 

формируется система 

нравственных 

ценностей. 

Рекомендации: 

2 класс 

ребенок частично 

понимает, что 

нарушение 

моральных норм 

оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

навыками 

самообслуживания; 

частично выделяет 

морально-этическое 

содержание событий 

и действий 

формируется система 

нравственных 

ценностей. 

2 класс 

недостаточно знает 

суть нравственных 

норм; 

низкий уровень 

эмпатии; 

отношение к 

нравственным нормам 

отрицательное или 

неопределенное. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов; 

стимулирование 

чувствительности к 

переживаниям других; 

изучение моральных 

норм в деятельностной 
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изучение моральных 

норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, забота 

о природе, животных 

и т.д.). 

 

Рекомендации: 

построение работы, 

исключающей разрыв 

между знаниями, 

чувствами и 

практическими 

действиями; 

закрепление 

нравственных норм в 

деятельностной 

форме. 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, забота 

о природе, животных 

и т.д.). 

 

3 класс 

может и имеет опыт 

осуществления 

личностного 

морального выбора; 

может оценивать 

события и действия с 

точки зрения 

моральных норм; 

ребенок учитывает 

объективные 

последствия 

нарушения 

моральной нормы. 

Рекомендации: 

привлечение к 

участию в 

общественно-

полезной 

деятельности 

3 класс 

делает попытки 

осуществления 

личностного 

морального выбора; 

пробует оценивать 

события и действия с 

точки зрения 

моральных норм. 

Рекомендации: 

воспитание личной 

ответственности за 

сказанное слово, 

дело, данное 

обещание; 

воспитание 

потребности 

доводить начатое 

дело до конца через 

поощрение 

3 класс 

недостаточно знает 

суть нравственных 

норм; 

нравственные нормы 

не стали мотивами 

поведения ребенка; 

отношение к 

нравственным нормам 

неопределенное. 

Рекомендации: 

стимулировать 

чувствительность к 

переживаниям других; 

изучение моральных 

норм в деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, забота 

о природе, животных 
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(шефская помощь, 

тимуровское 

движение, трудовые 

десанты и т.д.). 

 

достигнутых 

результатов. 

 

и т.д.). 

4 класс 

сформированы 

представления о 

моральных нормах; 

имеет позитивный 

опыт осуществления 

личностного 

морального выбора; 

может принимать 

решения на основе 

соотнесения 

нескольких 

моральных норм. 

Рекомендации: 

привлечение к 

участию в 

общественно-

полезной 

деятельности 

(шефская помощь, 

тимуровское 

движение, трудовые 

десанты и т.д.). 

 

4 класс 

активное, 

положительное 

отношение к 

нравственным 

нормам со стороны 

личности, но 

недостаточно 

устойчивое 

проявление в 

поведении; 

частично 

сформирован уровень 

развития моральных 

суждений; 

имеет разовый опыт 

осуществления 

личностного 

морального выбора; 

иногда может 

принимать решения 

на основе 

соотнесения 

нескольких 

моральных норм. 

Рекомендации: 

4 класс 

знает суть 

нравственных норм; 

нравственные нормы 

не стали мотивами 

поведения ребенка; 

отношение к 

нравственным нормам 

неопределенное. 

Рекомендации: 

стимулировать 

чувствительность к 

переживаниям других; 

создать условия для 

приобретения опыта 

осуществления 

личностного 

морального выбора, в 

игровой, обучающей 

форме. 
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создать условия для 

приобретения опыта 

осуществления 

личностного 

морального выбора в 

игровой, обучающей 

форме. 

Технологическая карта формирования регулятивных УУД 

 Вид УУД 
Нормативные 

показатели 
Класс 

Уровни сформированности  и рекомендации Диагностика 

низкий средний высокий учитель психолог 

Целеполагание 

- постановка  

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно 

  

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

Формулировать  и 

удерживать 

учебную задачу. 

1 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

Нуждается в пошаговом 

контроле со стороны 

учителя. 

Не может ответить на 

вопросы о том, что он 

собирается делать или  что 

сделал. 

Рекомендации:  

консультация 

специалистов; 

коррекционные занятии; 

 пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 

Предъявляемое 

требование осознается 

лишь частично. 

Охотно осуществляет 

решение 

познавательной задачи, 

не изменяя ее и не 

выходя за ее 

требования. 

Невозможность решить 

новую практическую 

задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов решения. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания; 

необходимо 

ситуативное обращение 

Осознает, что надо 

делать в процессе 

решения практической 

задачи, регулирует весь 

процесс выполнения. 

Определяет цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания. 

 наблюдение   
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ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия. 

2 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

Может принимать лишь 

простейшие цели. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов; 

коррекционные занятия; 

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 

Определяет цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Охотно осуществляет 

решение 

познавательной задачи. 

Четко может дать отчет 

о своих действиях после 

принятого решения. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания; 

необходимо 

ситуативное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия; 

развитие понятийного 

мышления. 

Определяет цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

Принятая 

познавательная цель 

сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует 

весь процесс 

выполнения. 

Четко осознает свою 

цель и структуру 

найденного способа 

решения новой задачи. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания. 

  

3 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

Невозможность решить 

Охотно осуществляет 

решение 

познавательной задачи, 

не изменяя ее и не 

Столкнувшись с новой 

задачей, самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 
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новую практическую 

задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов; 

коррекционные занятия; 

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия. 

  

выходя за ее 

требования. 

Четко осознает свою 

цель и структуру 

найденного способа 

решения новой задачи. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания; 

необходимо 

ситуативное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия; 

развитие понятийного 

мышления. 

строит действие в 

соответствии с ней, 

может выходить за 

пределы требований 

программы. 

Четко может дать отчет 

о своих действиях после 

принятого решения. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания 

привлечение к проектно 

- исследовательской 

деятельности, к участию 

в олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 

4 

Определяет цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя. 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается. 

Осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее и не выходя за 

ее требования. 

Невозможность решить 

новую практическую 

задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов. 

Четко выполняет 

требование 

познавательной задачи. 

Осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа решения новой 

задачи. 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели. 

Осуществляет решение 

познавательной задачи, 

не изменяя ее и не 

выходя за ее 

Выдвигает 

содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность 

приобретает форму 

активного исследования 

способов действия. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания 

привлечение к проектно 

- исследовательской 

деятельности, к участию 
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Рекомендации: 

консультация 

специалистов; 

коррекционные занятия; 

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия. 

  

требования. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания; 

необходимо 

ситуативное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия; 

развитие понятийного 

мышления. 

в олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 

  

Контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона; 

Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

  

1 

Низкие показатели объема 

и концентрации внимания. 

Не контролирует учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок. 

Контроль носит 

случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий. 

Рекомендации:  

консультация 

специалистов; 

коррекционные занятия; 

включить в урок 

упражнения, развивающие 

внимание. 

Ориентировка на 

систему требований 

развита недостаточно, 

что обусловлено 

средним уровнем 

развития 

произвольности.      

Средние показатели 

объема и концентрации 

внимания. 

Решая новую задачу, 

ученик применяет 

старый неадекватный 

способ, с помощью 

учителя обнаруживает 

неадекватность способа 

и пытается ввести 

коррективы. 

Рекомендации:  

Высокий уровень 

ориентировки на 

заданную систему 

требований, может 

сознательно 

контролировать свои 

действия. 

Высокие показатели 

объема и концентрации 

внимания. 

Осознает  

правило контроля, но 

одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено. 

Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

Рекомендации: 

  

Методика 

«Рисование по 

точкам» 

Методика 

«Корректурная 

проба» 

(буквенная, 

значки) 

  



93 

 

включить в урок 

упражнения на развитие 

объема и концентрации 

внимания. 

  

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня контроля. 

2 

Контроль носит 

случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий. 

Предугадывает правильное 

направление действия, 

сделанные ошибки 

исправляет неуверенно. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов; 

коррекционные занятия; 

включить в урок 

упражнения, развивающие 

внимание. 

Решая новую задачу, 

ученик применяет 

старый неадекватный 

способ, с помощью 

учителя обнаруживает 

неадекватность способа 

и пытается ввести 

коррективы. 

Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 

включить в урок 

упражнения на развитие 

объема и концентрации 

внимания. 

Осознает  правило 

контроля. 

Ошибки исправляет 

самостоятельно 

Контролирует процесс 

решения задачи 

другими учениками. 

Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня контроля. 

3 

Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

Самостоятельно или с 

помощью учителя 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

Контролирует процесс 

решения задачи 
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условиям. 

Ученик осознает правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов; 

коррекционные занятия; 

обучение методу речевого 

самоконтроля. 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы. 

Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня контроля, 

усвоенные способы 

решения задач 

использовать в других 

видах деятельности. 

другими учениками. 

Контролирует 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала 

решения. 

Рекомендации: 

 в групповых формах 

работы предлагать роль 

эксперта. 

4 

Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям. 

Ученик осознает правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов; 

Самостоятельно или с 

помощью учителя 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы. 

Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

Контролирует процесс 

решения задачи 

другими учениками. 

Контролирует 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала 

решения. 
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 коррекционные занятия; 

 обучение методу речевого 

самоконтроля. 

безошибочно. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня контроля, 

усвоенные способы 

решения задач 

использовать в других 

видах деятельности. 

Рекомендации: 

в групповых формах 

работы предлагать роль 

эксперта. 

Оценка - 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено 

и что ещё 

нужно усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

 Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

Степень развития 

произвольного 

внимания. 

  

  

1 

Неумение опираться на 

образец. 

Низкий уровень развития 

произвольного внимания. 

Не может оценить свои 

силы относительно 

решения поставленной 

задачи. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов; 

коррекционные занятия; 

 обучение методу речевого 

самоконтроля. 

Может ориентироваться 

на образец, но делает 

ошибки. 

Может оценить 

выполненное задание по 

параметрам: легко 

выполнить или 

возникли сложности при 

выполнении. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки. 

Работает точно по 

образцу. 

Может оценить 

действия других 

учеников. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки. 
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работы. 

  

2 

Не воспринимает 

аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы 

относительно решения 

поставленной задачи. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов; 

 создание ситуации успеха 

на уроках; 

 индивидуальный подход. 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки; 

 создание ситуации 

успеха на уроках. 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, соотнося его 

со схемой действия. 

Может оценить 

действия других 

учеников. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки; 

предлагать роль 

эксперта. 

    

3 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности для ее 

решения. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов; 

 создание ситуации успеха 

на уроках; 

 индивидуальный подход; 

 обучение алгоритму 

самостоятельного 

оценивания. 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже 

решенные им задачи. 

Рекомендации: 

отработка навыка 

оценивания своей 

деятельности в решении 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, соотнося его 

со схемой действия. 

Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, 
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новых задач. а также границ их 

применения. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки; 

 привлечение к проектно 

- исследовательской 

деятельности, к участию 

в олимпиадах, 

конкурсах и т. д. 

4 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности для ее 

решения. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов; 

 создание ситуации успеха 

на уроках; 

 индивидуальный подход; 

 обучение алгоритму 

самостоятельного 

оценивания. 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже 

решенные им задачи. 

Рекомендации: 

отработка навыка 

оценивания своей 

деятельности в решении 

новых задач. 

  

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, соотнося его 

со схемой действия. 

Может оценить 

действия других 

учеников. 

Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, 

а также границ их 

применения. 

Рекомендации: 
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поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки; 

 привлечение к проектно 

- исследовательской 

деятельности, к участию 

в олимпиадах, 

конкурсах и т. д. 

  

Список методик для мониторинга 

1.       «Рисование по точкам» (1 класс) 

2.      Корректурная проба (2- 4 класс) 

Технологическая карта формирования познавательных УУД 

Вид УУД Нормативные показатели класс 

Уровни сформированности диагностика 

низкий средний высокий педагог психолог 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

Ориентироваться в учебнике, отвечать 

на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике, 

подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное. 

  

1 

Большинство 

умений не 

сформированы. 

Действует по 

образцу. Способен 

выполнять при 

направляющей 

помощи педагога. 

Выполняет 

самостоятельно. 

наблюден

ие 
  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов. 

Индивидуальный 

подход в обучении. 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию, 

стимулирование 

высказывания с 

помощью 

наводящих 

вопросов учителя. 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности. 
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Ориентироваться в учебнике, отвечать 

на простые и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное;  составлять простой 

план. 

Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так и 

в  словарях. 

2 

Большинство 

умений не 

сформированы. 

Действует по 

образцу. Способен 

выполнять при 

направляющей 

помощи педагога, 

пересказывать и 

работать с 

информацией. 

Выполняет 

самостоятельно. 

Наблюде

ние, 

опрос. 

Выделять 

самостоят

ель-ность 

мышлени

я. 

  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов. 

Индивидуальный 

подход в обучении. 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию, 

стимулирование. 

Работа по 

алгоритму, или по 

точной инструкции 

учителя, или с 

помощью 

наводящих 

вопросов. 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, проблемные 

задания. 

Самостоятельно предполагать, 

информацию, которая  будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

3 

Самостоятельно не 

может работать с 

текстом или 

допускает много 

ошибок при работе 

с текстом. 

Выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки. 

Выполняет задания 

репродуктивного 

характера. 

Выполняет 

самостоятельно. 

Наблюде

ние, 

опрос, 

контроль

ные 

задания. 
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справочников. 

Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов. 

Индивидуальный 

подход в обучении. 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию. Работа по 

алгоритму, или по 

точной инструкции 

учителя, или с 

помощью 

наводящих 

вопросов. 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, проблемные 

задания. 

Самостоятельно предполагать 

информацию, которая  будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала,  отбирать 

необходимые  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, 

электронных дисков. 

Составлять сложный план текста.  

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

4 

Самостоятельно не 

может работать с 

текстом или 

допускает много 

ошибок при работе 

с текстом. 

Выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки. 

Выполняет задания 

репродуктивного 

характера. 

Выполняет 

самостоятельно. 

Наблюде

ние, 

опрос, 

контроль

ные 

задания, 

тесты. 

  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов. 

Индивидуальный 

подход в обучении. 

Рекомендации: 

Составлять 

сложный план 

текста по заданному 

алгоритму. 

Привлечение к 

работе с разными 

источниками 

информации, а 

также  к проектно- 

исследовательской 

деятельности. 

Рекомендации: 

Проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности. 
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Логические 

учебные 

действия 

Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

Группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков. 

  

1 

Не сформированы 

операции 

выделения 

существенных 

признаков, 

операция сравнения 

затруднена. 

Частично 

сформированы 

операции 

обобщения, 

выделение 

существенных 

признаков. 

Сформированы 

операции обобщения, 

выделения 

существенных 

признаков. 

  

«Найди 

отличия» 

(сравнени

е 

картинок). 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов. 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям. 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям. 

Рекомендации: 

составление 

сообщений, где 

необходим анализ 

текстов, на предмет 

нахождения 

существенных 

признаков предметов, и 

объектов. 

Сравнивать  и группировать предметы, 

объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу. 

2 

Не сформированы 

логические 

операции. 

Владеет 

логическими 

операциями 

частично, 

группирует 

по  несущественным 

признакам. 

Владеет логическими 

операциями, умеет 

выделять существенные 

признаки и выделяет 

самостоятельно 

закономерности. 

  

  

Выделени

е 

существен

ных 

признаков 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов. 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям. 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям. 

Рекомендации:  

Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие в 

конкурсах и 

олимпиадах. 
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Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

3 

Низкая скорость 

мышления. 

Проблемы с 

анализом и 

выделением 

закономерностей. 

Умеет 

анализировать 

устанавливает 

закономерности, но 

делает с ошибками. 

Требуется больше 

времени на 

выполнение 

подобных заданий. 

Умеет анализировать 

устанавливает 

закономерности, 

пробует предложить 

альтернативные 

варианты 

решения  различных 

задач. 
  

Тест 

«Логическ

ие 

закономер

ности» 
Рекомендации: 

Консультации 

специалистов. 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям. 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям, с 

отработкой 

навыков. 

Рекомендации:  

Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие в 

конкурсах и 

олимпиадах. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

  

4 

Логические связи 

устанавливать не 

может. 

Недостаточно 

развита   аналитико- 

синтетическая 

деятельность. 

Логические связи 

устанавливает с 

трудом. Допускает 

ошибки в 

обобщении, 

частично в анализе 

и синтезе. 

Логические связи 

устанавливает. 

Умеет сравнивать, 

группировать. 

Мыслит 

самостоятельно. 

  

 «Исследо

вание 

словесно-

логическо

го 

мышлени

я 

младших 

школьник

ов» 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов. 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям. 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям. 

  

Рекомендации:  

Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие в 

конкурсах и 

олимпиадах. 



103 

 

Постановка и 

решение 

проблем 

Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела 

1 

 Самостоятельно не 

может 

ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов. 

Индивидуальный 

подход в обучении. 

Ориентируется 

самостоятельно, но 

делает  ошибки. 

Задает много 

вопросов. 

  

 

 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию,  задания 

проблемно-

поискового 

характера. 

Самостоятельно 

ориентируется  в 

учебнике. 

  

 

 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Задания 

проблемн

о-

поисковог

о 

характера 

  

  

  

  

Определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего 

незнания. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения задания. 

 Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы 

  

2 

Самостоятельно не 

может определять 

круг своего 

незнания. Не может 

делать 

самостоятельные 

выводы. 

Не всегда может 

определить круг 

своего незнания и 

найти нужную 

информацию в 

дополнительных 

источниках. 

Хорошо  ориентируется 

в изученном материале. 

Может   самостоятельно 

найти нужный источник 

информации. 

Умеет самостоятельно 

наблюдать и делать 

простые выводы. 

Самостоя

тельные и 

практичес

кие 

работы 

  Рекомендации: 

Консультации 

специалистов. 

Индивидуальный 

подход в обучении. 

Рекомендации: 

Необходимы 

алгоритмы работы с 

источниками 

дополнительной 

информации и 

умения наблюдать и 

делать выводы. 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, проблемные 

задания, участие в 

олимпиадах. 
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Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, экспонат, модель, 

 иллюстрация и др.), для решения 

проблем 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.  

  

3 

Делать 

самостоятельно не 

может. 

Делает частично 

самостоятельно, 

частично с 

помощью. 

Делает самостоятельно. 

Самостоя

тельные и 

практичес

кие 

работы. 

Творческ

ие 

задания. 

  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов. 

Индивидуальный 

подход в обучении. 

Рекомендации: 

Стимулирование к 

участию в проектно 

- исследовательской 

деятельности. 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, проблемные 

задания. 

Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.  

4 

Делать 

самостоятельно не 

может. 

Делает частично 

самостоятельно, 

частично с 

помощью. 

Делает самостоятельно. 

Самостоя

тельные и 

практичес

кие 

работы. 

Творческ

ие 

задания. 

Проекты. 

  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов. 

Индивидуальный 

подход в обучении. 

Рекомендации: 

Стимулирование к 

участию в 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, проблемные 

задания. 

Список методик для мониторинга 

1.      «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс). 

2.      Проба на определение количества слов в предложении (1 класс) 

3.      Выделение существенных признаков (2 класс). 

4.      Логические закономерности (3 класс). 

5.      Исследование словесно - логического мышления (4 класс). 

Технологическая карта формирования коммуникативных УУД в начальной школе 
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Вид 

коммуникативных 

УУД 

  

Показатели 

  

Уровень сформированности коммуникативных УУД 

  

  

Диагностика 

высокий средний низкий Педагог 
Псих

олог 

1 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

Участвовать в диалоге на 

уроке и внеурочное время. 

Работать  в паре. 

  

- отвечает на все вопросы. 

 - осознанно стремится к 

сотрудничеству 

- частично отвечает 

на  вопросы. 

-работает в 

паре  ситуативно. 

- не идет на контакт 

(агрессивен или 

пассивен). 

Наблюдение 

  

Мето

дика 

«Рука

вички

» 

Рекомендации:  поддержка и 

развитие коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых  заданий на уроке, 

положительное одобрение со 

стороны взрослого. 

  

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

коммуникативных навыков, 

проведение групповых 

заданий на уроке, важно 

положительное одобрение 

со стороны взрослого. 

  

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

групповые задания с 

друзьями по классу. 

Коммуникация как 

интеракция 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Понимать речевое 

обращение другого 

человека. 

- тактичен, вежлив, соблюдает 

этикет 

- понимает речевое 

обращение другого человека 

- частично соблюдает 

этикет 

- не всегда понимает 

речевое обращение другого 

человека 

- молчалив или 

агрессивен 

- не понимает 

речевое обращение 

другого человека 

Наблюдение 

   Методика 

«Левая и 

правая 

стороны» 

  

Рекомендации:  продолжает 

изучение правил речевого 

этикета, проведение 

групповых заданий на уроке, 

Рекомендации:  изучение 

правил речевого этикета, 

проведение 

групповых  заданий на 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

изучение речевого 
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положительное одобрение со 

стороны взрослого. 

уроке, положительное 

одобрение. 

  

этикета и правил 

позитивного 

общения, поощрения 

за результат, 

совместное 

выполнение заданий 

с друзьями по 

классу. 

Коммуникация как 

интериоризация 

Слушать и понимать речь 

других. 

- слышит, понимает и дает 

собеседнику обратную связь 

- слышит, понимает, 

обратную связь дает 

ситуативно 

- не слышит, не 

может дать 

обратную связь 

Наблюдение 

Мето

дика 

«Узор 

под 

дикто

вку» 

Рекомендации:  поддержка и 

развитие коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых заданий на уроке, 

положительное одобрение со 

стороны взрослого. 

  

Рекомендации:  поддержка 

и развитие 

коммуникативных навыков, 

проведение групповых 

заданий на уроке, важно 

положительное одобрение, 

больше времени отводить 

на обратную связь. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, 

совместное 

выполнение задания 

с друзьями по 

классу, изучение 

правил активного 

слушания. 

2 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

  

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки, 

выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

- осознанное стремление к 

сотрудничеству 

- доброжелательно идет на 

контакт, участвует в 

совместном решении 

проблемы (задачи) 

- участвует  выборочно в 

диалоге 

-  идет на контакт, когда 

уверен в своих знаниях 

- не идет на контакт 

(агрессивен или 

пассивен) 

  Наблюдение 

  

Мето

дика 

«Рука

вички

» 
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совместном решении 

проблемы (задачи). 

Рекомендации:  поддержка и 

развитие коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на уроке, 

положительное одобрение, 

поддержка активной позиции 

в диалоге. 

Рекомендации:  поддержка 

и развитие 

коммуникативных навыков, 

проведение совместных 

заданий на уроке, важно 

положительное одобрение, 

выработка активной 

позиции в диалоге. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на развитие 

коммуникативных 

навыков, поощрения 

за минимальный 

результат, 

совместное 

выполнение задания 

с друзьями по 

классу. 

Коммуникация как 

интериоризация 

  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

- обладает хорошим 

словарным запасом и 

активно  им пользуется 

- усваивает материал, дает 

обратную связь (пересказ, 

рассказ) 

- читает, высказывает свои 

мысли по алгоритму 

  

- читает, но не 

понимает 

прочитанного, и не 

может найти 

нужных слов при 

высказывание 

обратной связи 

Наблюдение 

  
  Рекомендации:  поддержка и 

развитие коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на уроке 

(пересказ, рассказ), учиться 

по алгоритму 

составлять  небольшие 

сообщения, положительное 

одобрение со стороны 

Рекомендации:  поддержка 

и развитие 

коммуникативных навыков, 

проведение совместных 

заданий на уроке, учиться 

по алгоритму 

составлять  небольшие 

сообщения, важно 

положительное одобрение, 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на развитие 

коммуникативных 

навыков, важно 

положительное 

одобрение, 
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взрослого. больше времени отводить 

на обратную связь. 

совместные задания 

с друзьями по 

классу, изучение 

правил активного 

слушания. 

3 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. 

- активно принимает участие 

в работе  группы, умеет 

договариваться с другими 

людьми 

- понимает смысл 

высказываний других людей и 

выражает свою точку зрения 

- понимает смысл 

высказываний других 

людей, но  испытывает 

трудности при выражении 

обратной связи 

- ведомый 

- не хочет 

участвовать в 

диалоге 

- не слушает и не 

понимает других 

Наблюдение   

Рекомендации:  поддержка и 

развитие коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на уроке 

(в парах и группах), участие в 

дискуссиях, дебатах и т.д. 

  

Рекомендации:  поддержка 

и развитие 

коммуникативных навыков, 

проведение совместных 

заданий на уроке (в парах и 

группах), важно 

положительное одобрение, 

выработка активной 

позиции в диалоге, 

привлекать к участию в 

дебатах, дискуссиях 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на развитие 

коммуникативных 

навыков,  поощрения 

за минимальный 

результат, 

совместные задания 

с 

одноклассниками  (в 

парах и группах). 
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Коммуникация как 

интериоризация 

  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

- владеет 

большим  словарным 

запасом  и активно им 

пользуется 

- усваивает материал, дает 

обратную связь (пересказ, 

рассказ) 

- читает, высказывает свои 

мысли, но с помощью 

алгоритма 

  

-молчит, не может 

оформить свои 

мысли 

-читает, но не 

понимает 

прочитанного 

Наблюдение   
Рекомендации:  поддержка и 

развитие коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на уроке 

(пересказ, рассказ соседу по 

парте), положительное 

одобрение, составление 

рефератов, докладов, участие 

в литературных конкурсах. 

  

Рекомендации:  поддержка 

и развитие 

коммуникативных навыков, 

проведение совместных 

заданий на уроке (пересказ, 

рассказ соседу по парте), 

привлекать к составлению 

рефератов, докладов,  (по 

алгоритму),  привлечение 

к  участию в литературных 

конкурсах. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, учить 

высказыванию своих 

мыслей по 

алгоритму, важно 

положительное 

одобрение, 

совместные задания 

с одноклассниками. 

Коммуникация как 

интеракция 

  

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета и 

дискуссионной культуры. 

Понимать точку зрения 

другого. 

- отстаивает свою точку 

зрения, вежлив, тактичен, 

доброжелателен 

- умеет  слушать и слышать, 

дает обратную связь 

- ситуативно  отстаивает 

свою точку зрения, не 

всегда вежлив и тактичен 

- слушает, но не всегда дает 

обратную связь 

- пассивен или 

агрессивен 

- молчит, игнорирует 

другого человека 

Наблюдение 

  
  

Рекомендации:  продолжение 

изучения правил речевого 

этикета, проведение 

групповых заданий на уроке, 

положительное одобрение. 

Рекомендации: 

продолжение изучения 

правил речевого этикета, 

проведение групповых 

заданий на уроке, 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

изучение речевого 

этикета и правил 
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положительное одобрение. позитивного 

общения, поощрения 

за результат, 

совместные задания 

с одноклассниками. 

4 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

  

Умение 

договариваться,  находить 

общее решение. 

Умение аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и уступать. 

Способность сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу в 

ситуации  конфликта 

интересов. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощьпо ходу 

выполнения задания. 

- умеет 

договариваться,  находить 

общее решение 

- умеет аргументировать свое 

предложение, убеждать и 

уступать 

-  владеет адекватными 

выходами из конфликта 

- всегда предоставляет 

помощь. 

- не всегда может 

договориться 

- не всегда может 

сохранить доброжелатель-

ность 

- предоставляет помощь 

только близким, знакомым 

-не может и не хочет 

договариваться 

-пассивен или 

агрессивен 

- не предоставляет 

помощь 

Наблюдение 

  

Задан

ие 

«Сов

местн

ая 

сорти

ровка

» 

  

Рекомендации:  поддержка и 

развитие коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на уроке 

(в парах и группах), 

положительное одобрение, 

выступление на школьных 

конференциях, олимпиадах. 

Рекомендации:  поддержка 

и развитие 

коммуникативных навыков, 

проведение совместных 

заданий на уроке (в парах и 

группах), важно 

положительное одобрение, 

выработка активной 

позиции при общении. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместные задания 

с одноклассниками 

(в парах и группах), 

выработка активной 

позиции при 

общении, 

продолжение 

коррекционных 



111 

 

занятий по развитию 

коммуникативных 

навыков. 

Коммуникация как 

интериоризация 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

  

- имеет богатый словарный 

запас и активно  им 

пользуется, бегло читает 

- усваивает материал, дает 

обратную связь (пересказ, 

рассказ) 

- читает, но 

понимает  смысл 

прочитанного с помощью 

наводящих вопросов 

- высказывает свои мысли 

по алгоритму 

-молчит, не может 

оформить свои 

мысли 

-читает, но ни 

понимает 

прочитанного 

Наблюдение 

  

Задан

ие 

«Дор

ога к 

дому

» 

Рекомендации:  поддержка и 

развитие коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на уроке 

(пересказ, рассказ соседу по 

парте), положительное 

одобрение, составление 

рефератов, докладов, участие 

в литературных конкурсах. 

  

Рекомендации:  поддержка 

и развитие 

коммуникативных навыков, 

проведение совместных 

заданий на уроке (пересказ, 

рассказ соседу по парте), 

привлекать к составлению 

рефератов, докладов,  (по 

алгоритму),  привлечение 

к  участию в литературных 

конкурсах. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, учить 

высказыванию своих 

мыслей по 

алгоритму, важно 

положительное 

одобрение, 

совместные задания 

с одноклассниками. 

Коммуникация как 

интеракция 

  

Понимание возможности 

различных позиций и 

точек зрения на какой-

либо предмет или вопрос. 

Уважение позиции других 

людей, отличную от 

собственной. 

Учет разных мнений и 

-различает и понимает 

различные позиции другого, 

дает обратную связь, 

проявляет доброжелатель-

ность. 

  

-понимает различные 

позиции других людей, но 

не всегда проявляет 

доброжелательность,   дает 

обратную связь, когда 

уверен в своих знаниях 

-редко понимает и 

принимает позицию 

других людей, 

считая свое мнение 

единственно верным 

  

Наблюдение 

Методика 

«Кто прав?» 
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умение обосновать 

собственное. 

Рекомендации:  продолжение 

изучения  правил речевого 

этикета, проведение 

групповых заданий на уроке, 

умение презентовать себя, 

участие  в диспутах и дебатах 

районного уровня. 

Рекомендации: 

продолжение 

изучения  правил речевого 

этикета, проведение 

групповых заданий на 

уроке, умение презентовать 

себя, участие  в диспутах и 

дебатах районного уровня 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов 

(умение 

контролировать свои 

эмоции), изучение 

речевого этикета и 

правил позитивного 

общения, поощрения 

за результат, 

совместные задания 

с одноклассниками. 

 

Список  методик для мониторинга 

Узор под диктовку. 

«Рукавички». 

«Левая и правая стороны» 

«Совместная  сортировка» 

«Дорога к дому» 

«Кто прав?» 

Циклограмма мероприятий 

№ УУД 
Характеристика УУД 

  
Инструментарий Методы 

Периодичность 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 

  

Самопознание и 

самоопределение 

  

Самооценка 

  
·  Тест на определение самооценки «Лесенка» тестирование 1 раз в год Март - апрель 

2 Смыслообразование Мотивация 

·  Беседа о школе 

·  Сформированность познавательных 

интересов и инициативы 

Беседа 

  

  

1 раз в год 

Сентябрь-октябрь 
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·  Анкета для первоклассников по оценке 

уровня школьной мотивации 

·  Опросник мотивации 

  

тестирование 

Март - апрель 

3 

Нравственно-этическая 

ориентация 

  

  

·   Методика «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

·   Методика «Незаконченные предложения» 

  

анкетирование 1 раз в год Ноябрь-декабрь 

4 Регулятивные УУД контроль 
·  Рисование по точкам 

·   Корректурная проба 
тестирование 1 раз в год Февраль - апрель 

5 Познавательные УУД Логические УУД 

·   Найди отличия 

·  Проба на определение количества слов в 

предложении 

·  Выделение существенных признаков 

·  Логические закономерности 

·  Исследование словесно-логического 

мышления 

тестирование 1 раз в год Февраль - апрель 

6 
Коммуникативные 

УУД 
  

·         «Рукавички» 

·         «Левая и правая сторона» 

·         «Узор под диктовку» 

·         «Совместная сортировка» 

·         «Дорога к дому» 

·         «Кто прав?» 

Тестирование 

Беседа 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

Беседа 

1 раз в год Февраль - апрель 

7 Все УУД   ·         Все дополнительные методики 

Анкетирование, 

беседа, 

тестирование 

1 раз в год Сентябрь - апрель 
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Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (МДОУ города и 

структурное подразделение ОДО в школе), в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных 

и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 
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характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии 

с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от дошкольного 

к начальному общему образованию представлена в таблице. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и начальное общее образование) 

Программа «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Планируемые результаты 

дошкольного образования   

Планируемые результаты 

реализации основной 

образовательной программы 

(начальная школа) 
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Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Программа развития 

сенсорных эталонов 

и элементарных 

математических 

представлений 

Формирование познавательных 

УУД: 

-классификация (объединение по 

группам) 

-анализ (выделение признака из 

целого объекта) 

-сравнение (выделение признака из 

ряда предметов) 

-обобщение (выделение общего 

признака из ряда объектов) 

-синтез (объединение в группы по 

одному (двум) признакам) 

-сериация (установление 

последовательных взаимосвязей) 

Познавательные УУД 

(логические): 

- подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, 

сериация; 

- классификация по заданным 

критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-

следственных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты 

(самоопределение): 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию. 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и 

цифрах, арифметических 

действиях, операции измерения; 

представления о форме. 

Познавательные УУД 

(общеучебные):  

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

- использовать общие приёмы 

решения задач. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): 

мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя). 

Программа по 

окружающему миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

- выполнение инструкций, 

готовность отвечать на вопросы, 

обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор 

- готовность выбирать для себя род 

занятий из предложенных на 

Регулятивные УУД 

(планирование):  

- применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; 

- выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 



118 

 

выбор. Личностные результаты 

(самоопределение): 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию. 

Формирование УУД, 

направленных на участие в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

(управление коммуникацией): 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по 

указанию взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения;  

- адекватно воспринимать 

предложения по исправлению 

допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности по 

результату. 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Программа по 

началам обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

-удерживать внимание, слушая 

короткий текст, который читает 

взрослый, или рассматривая 

репродукцию; 

-выполнять инструкции взрослого; 

-обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

-по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если не 

получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

-пользоваться книгой и 

простейшими инструментами. 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие): 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания;  

- строить монологичное 

высказывание;  

- вести устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

русского языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД 

(общеучебные):  

- использовать общие приёмы 

решения задач; 

- ставить и формулировать 

проблемы; 

- осознанно и произвольно 
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строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое 

чтение; 

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): 

мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя). 

Программа по 

развитию речи 

Формируемые УУД: 

-умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 

-умение пояснять, 

аргументировать свой ответ;  

-умение приходить к обобщению с 

опорой на иллюстрации к тексту;  

-умение работать в паре;  

-умение коротко пересказывать 

главные события небольшого 

текста с опорой на систему 

пошаговых вопросов. 

Познавательные УУД 

(информационные): 

- поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников; 

дополнение таблиц новыми 

данными); 

- обработка информации 

(определение основной и 

второстепенной информации);  

- анализ информации; 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

Программа по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

-удерживать внимание; 

-пользоваться книгой; 

-выполнять инструкцию взрослого; 

-обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

-находить и формулировать 

простейшие причинно-

следственные связи и 

закономерности. 

Личностные результаты 

(самоопределение): 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): 

мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя). 
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Регулятивные УУД 

(целеполагание): формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие, управление 

коммуникацией). 

В школе ведется подготовка детей к школьному образованию, реализуемую через платную 

образовательную услугу «Субботняя школа дошкольной подготовки». Для этого 

используется  авторская программа Н.А. Федосеевой «Преемственность. Подготовка детей к 

школе» (Москва, издательство «Просвещение», 2019 год). Концепция программы 

«Преемственность» рассматривает дошкольное и начальное обучение в системе непрерывного 

образования, предлагает личностно-ориентированную модель подготовки к школе и 

позволяют организовать системную подготовку детей к обучению в начальных классах. 

Программа «Преемственность» и комплект пособий подготовлены ведущими специалистами 

дошкольного и начального образования. Пособия комплекта позволяют обеспечить 

психическое и физическое развитие детей на том уровне, который необходим для их 

успешного включения в учебную деятельность и дальнейшего обучения в школе. Комплект 

«Преемственность» не допускает дублирования материалов первого класса 

общеобразовательной школы и дает возможность подготовить ребенка к обучению по любой 

системе. Пособия и программа ПМК «Преемственность» разработаны авторами учебно-

методического комплекса «Школа России». Таким образом, Программа 

«Преемственность» позволяет организовать системную подготовку детей дошкольного 

возраста к обучению в школе по учебно-методическому комплексу «Школа России» и другим 

системам обучения в начальной школе. 

Содержание программы рассчитано на постепенное вхождение ребёнка в процесс обучения, 

что обеспечивает преемственность между дошкольным и начальным образованием. 

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о преемственности целей и задач 

дошкольного и начального школьного образования. Преемственность форм организации 

образовательного процесса, которые на ступени дошкольного и начального школьного 

образования характеризуются наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью 

коллективной, индивидуальной, групповой, парной работы. Преемственность планируемых 

результатов формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному школьному 

образованию представлена в таблице, которую также можно использовать в ходе 

проектирования данного раздела программы формирования УУД на школьном уровне: 

Программы 

«Преемственно

сть» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Преемственность» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математически

х 

Формирование 

познавательных УУД: 

- классификация (объединение 

по группам) 

- анализ (выделение признака 

из целого объекта) 

- сравнение (выделение 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
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представлений признака из ряда предметов) 

- обобщение (выделение 

общего признака из ряда 

объектов) 

- синтез (объединение в 

группы по одному (двум) 

признакам 

- сериация (установление 

последовательных 

взаимосвязей 

- установление причинно-следственных 

связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты 

(самоопределение): 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и 

цифрах, арифметических 

действиях, операции 

измерения; представления о 

форме. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения 

задач. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Программа по 

окружающему 

миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

- выполнение инструкций, 

готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор 

- готовность выбирать для себя 

род занятий из предложенных 

на выбор.  

Регулятивные УУД (планирование): 

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение): 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование УУД, 

направленных на  участие в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по 

указанию взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения; 

- адекватно воспринимать предложения 

по исправлению допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности 

по результату. 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения. 



122 

 

Программа по 

началам 

обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, слушая 

короткий текст, который 

читает взрослый, или 

рассматривая репродукцию; 

- выполнять инструкции 

взрослого; 

- обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если 

не получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

- пользоваться книгой и 

простейшими  инструментами. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

- использовать  общие приёмы решения 

задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Программа по 

развитию речи 

Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 

- умение пояснять, 

аргументировать свой ответ;  

- умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко 

пересказывать главные 

события небольшого текста с 

опорой на систему пошаговых 

вопросов. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми 

данными; 

- обработка информации (определение 

основной и второстепенной информации); 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами). 

Программа по 

художественно

-эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию 

взрослого; 

Личностные результаты 

(самоопределение): 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты 
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- обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

- находить и формулировать 

простейшие причинно-

следственные связи и 

закономерности. 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, 

управление коммуникацией). 

Из таблицы видно, что УМК «Преемственность» в полной мере обеспечивает (с точки зрения 

планируемых результатов) взаимосвязь УУД, формируемых на уровне дошкольного 

образования и в начальной школе. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 

на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной и основной школе» представлены УУД, результаты их развития и значение для 

обучения.  

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе и основной школе» 

УУД 
Результаты развития УУД 

(начальная школа) 

Значение для обучения 

(основная школа) 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 
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работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Внутренний план действия. Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий. 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

Основание преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных учебных 

действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

– тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает и понимает: 

важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

сущность и виды универсальных учебных действий;  

педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 
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отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

2.2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

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

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

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

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

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 
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качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам, в том числе внеурочной деятельности в 

начальной школе обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности включают следующие 

разделы: 

1 Титульный лист  

2 Пояснительная записка 

3 Содержание учебного предмета, курса с указанием видов и форм организации учебной 

деятельности 

4 Планируемые результаты освоения учебного предмета курса, модуля, дисциплины. 

5 Календарно- тематическое планирование 

Учитель вправе, согласно Положению школы «О рабочей программе педагога» (утверждено 

приказом № 127 от 31.08.2022 года) дополнить программу любыми разделами, которые 

необходимы для его работы. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам  при получении  

начального общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

рабочих программ учебных предметов сформированы с учётом региональных, национальных 

и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 

получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

ФГОС НОО, приведено в Приложении 4.2. к данной основной образовательной программе. 

 Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

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

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

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

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

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

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

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

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

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

структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

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

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

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

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 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, е, ю, я. Мягкий знаккак 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. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 



128 

 

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

Наблюдение над значением слова.Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

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

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

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

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

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

абзаца. 

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

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

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

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

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

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

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

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

                                                      
1 Изучается во всех разделах курса. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

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

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

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

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

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

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -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. 

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

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

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

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

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

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

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

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

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

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

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

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

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

                                                      

 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 

“железный”. 
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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, его 

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

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

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

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

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

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

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

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
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Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета «Русский 

язык», распределенное по годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения 

учебного предмета «Русский язык» 

ученик научится: – различать звуки и 

буквы, знать последовательность 

букв в русском алфавите, различать 

гласные и согласные звуки, давать 

характеристику гласного звука в 

слове: ударный или безударный, 

различать согласные звуки: мягкие и 

твердые, глухие и звонкие, определять 

количество слогов в слове; – различать 

слово и предложение; – составлять 

предложение из набора слов; –

 применять изученные правила 

правописания: раздельное написание 

слов в предложении; написание 

буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу 

в положении под ударением и 

буквосочетаний чк, чн, чт; 

употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях 

людей, кличках животных); написание 

непроверяемых гласных и согласных в 

корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания конца предложения: 

точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; –

 безошибочно списывать текст 

объемом 20-25 слов. – писать под 

диктовку тексты объемом 15-20 слов с 

учетом изученных правил 

правописания 

Обучение грамоте Фонетика Звуки речи. Осознание 

единства звукового состава слова и его значения. 

Установление количества и последовательности звуков в 

слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

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 (без стечения согласных). Определение места 

ударения в слове. Графика Различение звука и буквы: буква 

как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, 

я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв. Чтение 

Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Знакомство с орфоэпическим 

чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо Овладение начертанием письменных прописных и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

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: 

составление предложения из заданных форм слов. 

Орфография Знакомство с правилами правописания и их 

применение: - раздельное написание слов; - написание 

сочетаний жи, ши, ча, ща (в положении под ударением), чу, 

щу; - написание прописной буквы в начале предложения, в 
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именах собственных; - знаки препинания в конце 

предложения. Развитие речи Понимание прочитанного 

текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс Фонетика и орфоэпия Различение 

ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых 

и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков. Слог: выделение в слове ударного слога и 

определение количества слогов. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Графика и 

орфография Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков. Мягкий знак (ь) как 

показатель мягкости предшествующего согласного. Русский 

алфавит: правильное называние букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов в предложении; - употребление 

прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках 

животных); - написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, 

чк, чн, чт; - написание непроверяемых гласных и согласных 

в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника). Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. 

Слово и предложение Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Восстановление деформированных 

предложений. Пунктуация Знаки препинания конца 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. Развитие речи Наблюдения над ситуациями устного 

общения. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и 

т. п. Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших устных рассказов по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений 

Второй год обучения 
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В результате второго года изучения 

учебного предмета «Русский язык» 

ученик научится: – составлять 

небольшие высказывания на заданную 

тему (после предварительной 

подготовки), а также по рисунку 

(после анализа содержания рисунка), 

вопросам, опорным словам; – отличать 

текст от набора не связанных друг с 

другом предложений, анализировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; –

 определять тему и главную мысль 

текста, подбирать заглавие к тексту; –

 давать характеристику звуков (в 

объёме изученного): гласный-

согласный, гласный ударный-

безударный, согласный твердый-

мягкий, парный-непарный, согласный 

глухой-звонкий, парный-непарный; –

 выделять корень слова (простые 

случаи), различать группы 

однокоренных слов, подбирать 

родственные (однокоренные) слова к 

предложенному слову; – находить 

грамматические группы слов (части 

речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол; – сравнивать 

предложения по цели высказывания и 

по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание, интонацию; применять 

изученные правила правописания: 

раздельное написание слов в 

предложении; написание 

буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу 

в положении под ударением и 

буквосочетаний чк, чн, чт; 

употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях 

людей, кличках животных); написание 

непроверяемых гласных и согласных в 

корне слова (перечень слов в 

Фонетика и графика Различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких 

согласных, звонких и глухих согласных звуков. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Определение парных и непарных по 

твердости/мягкости согласных звуков. Определение парных 

и непарных по звонкости/глухости согласных звуков. 

Разделительный мягкий (ь). Установление соотношения 

звукового и буквенного состава в словах с буквам е, ё, ю, я и 

мягким знаком (ь) - показателем мягкости согласного звука. 

Деление слов на слоги (без стечения согласных). 

Использование алфавита при работе со словарями. 

Орфоэпия Произношение звуков и сочетаний звуков, 

ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (круг слов определён 

орфоэпическим словарём учебника). Использование 

орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика Слово и его лексическое значение. Различение 

однозначных и многозначных слов (простые случаи). 

Представление о прямом и переносном значении слова 

(простые случаи). Наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов. Подбор к предложенным словам 1-2 

синонимов или антонимов. Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Родственные 

(однокоренные) слова. Различение групп однокоренных 

слов. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Морфология Слова 

с предметным значением - имена существительные. Слова, 

называющие признаки предметов, - имена прилагательные. 

Слова, обозначающие действия предметов, - глаголы. Слово 

и предложение Различение предложения, слов. Сравнение 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (без терминов) с опорой на содержание (цель 

высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация Применение правил 

правописания, изученных в 1 классе: - раздельное написание 

слов в предложении; - употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах собственных (в именах и 

фамилиях людей, кличках животных); - написание 

сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; - написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника). 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- правила переноса слов со строки на строку (без учета 
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орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания конца предложения: 

точка, вопросительный и 

восклицательный знаки, а также: -

     правила переноса слов со строки на 

строку (без учета морфемного 

членения слова); написание 

проверяемых безударных гласных в 

корне слова; написание парных 

звонких и глухих согласных в корне 

слова; написание непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); правила 

употребления разделительного 

мягкого знака (ь); раздельное 

написание предлогов с  именами 

существительными; – безошибочно 

списывать текст объемом 40-50 слов; –

 писать под диктовку тексты объемом 

30-40 слов с учетом изученных правил 

правописания. 

морфемного членения слова); - написание проверяемых 

безударных гласных в корне слова; - написание парных 

звонких и глухих согласных в корне слова; - написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); -

 правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; -

 раздельное написание предлогов с именами 

существительными. Использование орфографического 

словаря учебника для определения (уточнения) написания 

слова. Развитие речи Построение предложений для решения 

определенной речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения собственного мнения). Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор 

заголовков к предложенным текстам. Выражение в тексте 

законченной мысли. Последовательность предложений в 

тексте. Части текста (абзацные отступы). 

Последовательность частей текста.                                             

Третий год обучения 

Общие предметные результаты 

освоения программы осознание 

значимости русского языка как 

государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

представление о языке как об основном 

средстве человеческого общения и 

явлении национальной культуры, о роли 

родного языка в жизни человека и 

общества; 

формирование позитивного 

эмоционально-оценочного отношения к 

русскому языку, понимание значимости 

хорошего владения русским языком, 

стремления к его грамотному 

использованию; 

понимание значимости правильной и 

«хорошей» устной и письменной речи 

как показателя общей культуры 

человека; проявление собственного 

уровня культуры; 

приобретение опыта ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные 

языковые средства для решения 

Синтаксис и пунктуация: главные и второстепенные члены 

предложения; подлежащее и сказуемое; второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); распространённые и 

нераспространённые предложения; логическое ударение; 

интонация перечисления; 

Состав слова: основа и окончание; корень, приставка, суффикс; 

слова однокоренные и разные формы одного и того же слова; 

разбор слова по составу, правописание безударных гласных и 

парных согласных в корне слова (существительных, 

прилагательных, глаголов с приставками и без приставок); 

чередование согласных в корне слова, беглые гласные; 

правописание суффиксов - ик, -ек; правописание приставки по-

, под-, об-, от-, про-, до-, на-, за-, над-, с-; 

приставка и предлог; разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные; сложные слова; 

Имя существительное: лексическое значение; основные 

грамматические признаки, род и число существительных, 

изменение существительных по числам и вопросам (по 

падежам), понятие о склонении существительных; 

существительные с твёрдой и мягкой основами и их окончания 

в начальной форме; 

Имя прилагательное: лексическое значение, основные 

грамматические признаки; род и число прилагательных; 

изменение прилагательных по вопросам, числам, родам; 

понятие о склонении прилагательных, прилагательные с 

твёрдой и мягкой основами; родовые окончания 
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коммуникативных задач; 

овладение изучаемыми нормами 

русского языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), 

правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); 

использование этих норм для успешного 

решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой 

деятельности и бытового общения; 

формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, 

контроля за ней; 

овладение основными понятиями и 

правилами (в объёме изучаемого курса) 

из области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, грамматики, орфографии, а 

также умениями находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, 

классифицировать основные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты); использовать 

эти знания и умения для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

овладение основами грамотного письма 

(в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными 

умениями; применение правил 

орфографии и пунктуации в процессе 

выполнения письменных работ. 

прилагательных; употребление имени прилагательного в речи 

(в предложении); 

Глагол:лексическое значение, основные грамматические 

признаки; время, лицо, число глаголов; род глаголов в 

прошедшем времени, правописание не с глаголами; 

употребление глагола в речи (в предложении). 

 

Четвёртый год обучения  

В результате изучения 

предмета «Русский язык» в 

начальной школе у 

обучающегося будут 

сформированы следующие 

личностные новообразования 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ: 

— становление ценностного 

отношения к своей Родине — России, 

в том числе через изучение русского 

языка, отражающего историю и 

культуру страны; 

— осознание своей 

этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. 

Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова 

и в слове по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор 

слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение 

в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование 

орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 
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государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны 

и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим 

народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из художественных 

произведений; 

— первоначальные представления 

о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о 

нравственноэтических нормах 

поведения и правилах межличностных 

отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ: 

— признание индивидуальности 

каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и 

читательский опыт; 

— проявление сопереживания, 

уважения и доброжелатель ности, в 

том числе с использованием 

адекватных языковых средств для 

выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм 

поведения, направленных на 

причинение физического и морального 

вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: 

— 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, в том числе в искусстве 

слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и 

самовыражения; 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших 

слов (простые случаи). Наблюдение за использованием в 

речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (повторение изученного). Основа слова. Состав 

неизменяемых слов (ознакомление). Значение наиболее 

употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. Имя 

существительное. Склонение имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на 

ье типа ожерелье во множественном числе); собственных 

имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение 

изученного). Не склоняемые имена существительные 

(ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного 

(повторение). Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. Местоимение. Личные местоимения 

(повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных 

местоимений. Глагол. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение) І и ІІ 

спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения 

глаголов. Наречие (общее представление). Значение, 

вопросы, употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов 

от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в простых и 

сложных предложениях. Частица не, её значение 

(повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, 

осознание их сходства и различий; виды предложений по 

цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 

между словами в словосочетании и предложении (при 

помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с 

союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация 
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ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВЬЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ: 

— соблюдение правил здорового и 

безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной) при 

поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

— бережное отношение к 

физическому и психическому 

здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения; 
ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ: 

— осознание ценности труда в 

жизни человека и общества (в том 

числе благодаря примерам из 

художественных произведений), 

ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес 

к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении 

примеров из художественных 

произведений; 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: 

— бережное отношение к 

природе, формируемое в процессе 

работы с текстами; 

— неприятие действий, 

приносящих ей вред; 
ЦЕННОСТИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ: 

— первоначальные представления 

о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о 

системе языка как одной из 

составляющих целостной научной 

картины мира); 

— познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в познании, в том 

числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность 

и самостоятельность в его познании. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные 

предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; 

бессоюзные сложные предложения (без называния 

терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 

классах. Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль при 

проверке собственных и предложенных текстов (повторение 

и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

— безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на -мя, - ий, -ие, 

-ия, а также кроме собственных имён существительных на -

ов, -ин, -ий); 

— безударные падежные окончания имён 

прилагательных; 

— мягкий знак после шипящих на конце глаголов в 

форме 2-го лица единственного числа; 

— наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -

ться и -тся; 

— безударные личные окончания глаголов; 

— знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из 

двух простых (наблюдение). Знаки препинания в 

предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих 

классах: ситуации устного и письменного общения (письмо, 

поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в 

заголовке. Корректирование текстов (заданных и 

собственных) с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. Изложение (подробный 

устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
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предмета «Русский язык» в 

начальной школе у 

обучающегося будут 

сформированы следующие 

познавательные универсальные 

учебные действия. 
Базовые логические действия: 

— сравнивать различные 

языковые единицы (звуки, слова, 

предложения, тексты), устанавливать 

основания для сравнения языковых 

единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое 

значение и др.); устанавливать 

аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые 

единицы) по определённому признаку; 

— определять существенный 

признак для классификации языковых 

единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); 

классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом 

материале закономерности и 

противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

— выявлять недостаток 

информации для решения учебной и 

практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

— устанавливать 

причинноследственные связи в 

ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя 

формулировать цель, планировать 

изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 

— сравнивать несколько 

вариантов выполнения задания, 

выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. 
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— проводить по предложенному 

плану несложное лингвистическое 

мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное 

задание; 

— формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового 

материала; 

— прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения 

информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму 

находить представленную в явном 

виде информацию в предложенном 

источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и 

недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её 

проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) 

правила информационной 

безопасности при поиске информации 

в Интернете (информации о написании 

и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

— анализировать и создавать 

текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую 

информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической 
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информации. 

К концу обучения в начальной 

школе у обучающегося 

формируются 

коммуникативные 

универсальные учебные действия 
Общение: 

— воспринимать и 

формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность 

существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание 

в соответствии с поставленной 

задачей; 

— создавать устные и 

письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие 

публичные выступления о результатах 

парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, 

выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 

— подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

К концу обучения в начальной 

школе у обучающегося 

формируются регулятивные 

универсальные учебные 

действия. 
Самоорганизация: 

— планировать действия по 

решению учебной задачи для 

получения результата; 

— выстраивать 

последовательность выбранных 

действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины 

успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные 
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действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

— соотносить результат 

деятельности с поставленной учебной 

задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную 

при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей 

деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать 

их по предложенным критериям. 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

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

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

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

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

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

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

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.чтение предложений с интонационным выделением знаков 

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

с помощью интонирования. 

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

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

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

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

др. 

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

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

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

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

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

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

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

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

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

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

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

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

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

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

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

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

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, 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, 

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

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

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

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

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 
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небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

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

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

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

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

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого 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 научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

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

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

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

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

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

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

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

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

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

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

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

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

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

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

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

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

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

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

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

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

личного опыта. 

Предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Предметное содержание учебного 

предмета «Литературное чтение», 

распределенное по годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного 

предмета «Литературное чтение» ученик научится: 

– различать и называть произведения фольклора и 

литературы, находить в них отражение 

нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, 

уважение к близким, забота о старших и младших), 

факты традиций, быта, культуры разных народов; –

 владеть техникой (навыком) слогового плавного (с 

переходом на чтение целыми словами) осознанного 

и правильного чтения вслух с учётом 

индивидуальных возможностей; – воспринимать 

фактическое содержание текста, осмысливать, 

излагать фактический материал; устно отвечать на 

вопросы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; задавать вопросы к фактическому 

содержанию произведения; участвовать в беседе по 

Фольклорные и литературные произведения 

разных жанров: потешки, пословицы, 

загадки, сказки; рассказы, стихотворения, 

сказки.  Нравственно-этические понятия, 

раскрытые в художественных 

произведениях. Хорошие и плохие поступки 

героев произведений, соотнесение 

поступков героев с нравственными 

нормами. Иллюстрации к художественным 

произведениям. Восприятие на слух 

звучащей речи (высказываний собеседника, 

различных текстов). Цель речевого 

высказывания. Вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, составление 

вопросов по услышанному тексту. 

Эмоциональный отклик (описание своего 
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прочитанному. Определять тему и главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения 

под руководством учителя; – определять в 

произведении хронологическую 

последовательность событий, восстанавливать 

последовательность событий в произведении. 

Воспроизводить содержание текста по плану под 

руководством взрослого; – характеризовать героя 

произведения, давать элементарную оценку 

(положительная/отрицательная и почему) его 

поступкам; – объяснять значение незнакомого слова 

с опорой на контекст; – составлять устное 

высказывание (5-6 предложений) на заданную тему 

по образцу (на основе прочитанного или 

прослушанного произведения); – применять 

читательский опыт в элементарных видах речевой 

творческой деятельности: выразительное чтение, 

чтение по ролям, создание собственных 

произведений по аналогии с прочитанным; –

 ориентироваться в книге/учебнике с опорой на 

название, автора, содержание, заголовки, 

иллюстрации; – выбирать книгу для 

самостоятельного чтения по совету взрослого; –

 рассказывать о прочитанной книге (автор, 

название, тема). 

впечатления в устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, 

позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его 

значением. Выразительное чтение 

небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Виды чтения: изучающее, 

выборочное. Прогнозирование содержания 

текста по заголовку, иллюстрации. Стили 

речи: художественный, научно-популярный. 

Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений. Работа с 

познавательными текстами. Заглавие 

произведения, соотнесение заглавия с 

содержанием. Работа с текстом 

художественного произведения. 

Фактический уровень текста: тема текста, 

герои, заголовок. Вопросы по фактическому 

содержанию художественного текста. 

Способы толкования значения незнакомых 

слов: по контексту, с использование 

словарей. Последовательность событий, 

план для пересказа. Подробный пересказ 

текста по опорным словам, предложенному 

плану, коллективно составленному плану, 

серии рисунков, на основе вопросов. 

Характеристика героя произведения 

(поступки, причины поведения) под 

руководством учителя. Особенности 

диалогического общения: его цель, 

соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по 

обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое 

высказывание: ответ на вопрос, 

высказывание на заданную 

тему.  Культурные нормы речевого 

высказывания. Образная система 

произведения (без введения понятий): поиск 

в тексте и понимание значения и роли в 

тексте средств художественной 

выразительности.  Средства изображения и 

выражения чувств героя. Звуковая и 
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смысловая стороны слова. Сочинение 

загадки по аналогии, продолжение истории. 

Составление рассказа по рисункам, серии 

рисунков. Словесное рисование по эпизодам 

и фрагментам прочитанных текстов. 

Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, слова 

автора, слова героев, выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного 

списка. Распределение произведений по 

темам, жанрам. Выполнение групповых 

творческих проектов (под руководством 

учителя). Практическое освоение 

литературных понятий: художественное 

произведение, читатель, автор (рассказчик), 

тема, герой, прозаическая и стихотворная 

речь. 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного 

предмета «Литературное чтение» ученик научится: 

– различать и называть произведения фольклора и 

литературы, находить в них отражение 

нравственных ценностей (справедливость, 

верность, любовь к родному краю, его людям, 

природе) и факты традиций, быта, культуры разных 

народов; – соотносить прочитанные 

художественные тексты с произведениями других 

видов искусства. Различать художественные 

произведения и научно-популярные тексты; –

 владеть техникой (навыком) осознанного и 

правильного чтения вслух целыми словами с 

учётом индивидуальных возможностей, 

элементарно интонировать при чтении, уметь 

переходить от чтения вслух к чтению про себя; в 

зависимости от особенностей текста и намеченных 

целей использовать различные виды чтения 

(изучающее, выборочное); – воспринимать 

содержание художественного, научно-популярного, 

учебного текстов, осмысливать, излагать 

фактический материал; отвечать на вопросы в 

устной форме, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; задавать вопросы к фактическому 

содержанию произведений; участвовать в беседе по 

прочитанному. Самостоятельно определять тему и 

Фольклорные и литературные произведения 

разных жанров: пословицы, загадки, 

считалки, небылицы, сказки о животных, 

бытовые и волшебные сказки; рассказы, 

басни, стихотворения, сказки. Нравственно-

этические понятия, раскрытые в 

литературно-художественных 

произведениях. Хорошие и плохие поступки 

героев произведений. Произведения 

народного творчества. Восприятие на слух 

звучащей речи (высказываний собеседника, 

различных текстов). Цель речевого 

высказывания. Вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, составление 

вопросов по услышанному тексту. 

Эмоциональный отклик (формулирование 

своего впечатления в устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, 

позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его 

значением. Выразительное чтение 

небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм 

чтения, темпа чтения, при этом замедление 

его или ускорение в соответствии с речевой 

задачей и целями общения. Виды чтения: 
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под руководством взрослого главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения; –

 определять в произведении хронологическую 

последовательность событий, находить портретные 

характеристики персонажей. Пересказывать 

повествовательный текст (подробно, выборочно), 

под руководством учителя составлять план 

повествования (вопросный, номинативный); –

 характеризовать героев произведения, давать 

оценку их поступкам.  Сравнивать героев одного 

произведения по заданным критериям; – находить в 

тексте средства художественной выразительности 

(звукоподражание, сравнение), понимать их роль в 

произведении, использовать выразительные 

средства языка в собственном высказывании; –

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст и с использованием словарей; – составлять 

устное высказывание на заданную тему по образцу 

(на основе прочитанного или прослушанного 

произведения); – применять читательский опыт в 

элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение по 

ролям, драматизация, словесное иллюстрирование, 

рассказ с изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, создание 

собственных произведений по аналогии с 

прочитанными; – ориентироваться в 

книге/учебнике, опираясь на её аппарат (обложку, 

оглавление, аннотацию, предисловие, 

иллюстрации); – выбирать книгу для 

самостоятельного чтения по совету взрослого, 

уметь пользоваться систематическим каталогом; –

 рассказать о прочитанной книге (автор, название, 

тема); – под руководством взрослого обращаться к 

справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

изучающее, выборочное, просмотровое. 

Прогнозирование содержания текста по 

заголовку, иллюстрации, имени автора. 

Стили речи: художественный, учебный, 

научно-популярный. Сравнение 

художественных и научно-познавательных 

произведений. Работа с учебными, 

познавательными текстами. Заглавие 

произведения, соотнесение заглавия с 

содержанием. Подробный и выборочный 

пересказ учебного и познавательного текста. 

Работа с текстом художественного 

произведения. Фактический уровень текста: 

тема текста, герои, заголовок, портретные 

описания персонажей, диалог. Способы 

толкования значения незнакомых слов: по 

контексту, с использованием словарей и 

справочной литературы. 

Последовательность событий. Эпизод, 

смысловые части; план текста для пересказа. 

Пересказ текста подробный, выборочный. 

Пересказ от лица героя. Главная мысль, 

отношения автора к героям, поступкам, 

описанной картине (под руководством 

учителя); ответ на вопрос «Чему учит 

произведение?». Сравнение героев одного 

произведения, характеристика героев 

(портрет, характер, поступки). Вопросы 

проблемного характера, вопросы на 

установление взаимосвязей. Особенности 

диалогического общения: его цель, 

соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по 

обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое 

высказывание: ответ на вопрос, рассказ по 

рисункам, прочитанному тексту, заданной 

теме, о книге с соблюдением 

последовательности и связности изложения, 

культурных норм речевого высказывания. 

Структура речевого высказывания. Образная 

система произведения (без введения 

понятий): средства художественной 

выразительности, их значение и роль в 
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тексте. Звуковая и смысловая стороны 

слова. Рассказ по рисункам и иллюстрациям. 

Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. 

Придумывание сказок и составление 

рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением; придумывание возможного 

варианта развития сюжета сказки (с 

помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, 

устное словесное рисование; творческий 

пересказ (от лица героя). Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). Практическое 

освоение литературных понятий: 

художественное произведение, автор 

(рассказчик), тема, герой (его портрет, 

поступки, мысли); отношение автора к 

герою (с помощью учителя). Общее 

представление о композиционных 

особенностях построения волшебной сказки. 

Прозаическая и стихотворная речь, 

выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Выполнение 

групповых творческих проектов (под 

руководством учителя). 

Третий год обучения 

1) понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре,  

первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных 

видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

Фотографии, рисунки, текст — объекты 

для получения необходимой информации. 

Русские народные песни. Обращение к силам 

природы. Лирические народные песни. 

Шуточные народные песни. 

Русские народные сказки.Особенности 

волшебной сказки. Деление текста на части. 

Составление плана сказки. Характеристика 

героев сказки. Иллюстрации к сказкам. 

Характеристика героев на основе их 

поступков. Составление различных 

вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, события, герои). Рассказ- 

описание. Особенности прозаического и 

лирического текстов. Средства 

художественной выразительности 

в прозаическом тексте. Текст рассуждение. 
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4) достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

Сравнение текста рассуждения и текста- 

описания. Лирические стихотворения. 

Настроение стихотворения. Подбор 

Музыкального сопровождения к лирическому 

стихотворению. Стихотворения 

о природе. Настроение стихотворений. 

Картины природы. Средства художественной 

выразительности. Авторское отношение 

к герою. Выразительное чтение 

стихотворений. 

Создание словесных картин. 

 

Четвёртый год обучения 

 

Личностные результаты освоения 

программы предмета «Литературное 

чтение» достигаются в процессе единства 

учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику 

развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты 

освоения программы предмета 

«Литературное чтение» отражают освоение 

младшими школьниками социально 

значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно- нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и 

отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
— становление ценностного отношения к 

своей Родине — России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и 

культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в 

культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края, проявление 

уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской 

О Родине, героические страницы истории. 

Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по 

выбору, не менее четырёх, например 

произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, 

С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. 

Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и 

др.). Представление о проявлении любви к 

родной земле в литературе разных народов (на 

примере писателей родного края, 

представителей разных народов России). 

Страницы истории России, великие люди и 

события: образы Александра Невского, 

Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, Михаила Кутузова и 

других выдающихся защитников Отечества в 

литературе для детей. Отражение 

нравственной идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое России, тема Великой 

Отечественной войны в произведениях 

литературы (на примере рассказов А. П. 

Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. 

П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, 

подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: 

понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной 

войны. 

Фольклор (устное народное творчество). 

Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие 

видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). 

Культурное значение фольклора для 

появления художественной литературы. 

Малые жанры фольклора (назначение, 

сравнение, классификация). Собиратели 
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литературы и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке 

как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
— освоение опыта человеческих 

взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка 

поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации 

нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, 

индивидуальной позиции посредством накопления 

и систематизации литературных впечатлений, 

разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям 

Эстетическое воспитание: 
— проявление уважительного отношения и 

интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своё отношение в 

разных видах художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта 

слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; 

— понимание образного языка 

художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование 

культуры здоровья 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 

фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). 

Виды сказок: о животных, бытовые, 

волшебные. Отражение в произведениях 

фольклора нравственных ценностей, быта и 

культуры народов мира. Сходство 

фольклорных произведений разных народов 

по тематике, художественным образам и 

форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о 

героическом событии. Герой былины — 

защитник страны. Образы русских богатырей: 

Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной выразительности в 

былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в 

былине и представление в современной 

лексике. Народные былинно-сказочные темы в 

творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы 

в лирических произведениях А. С. Пушкина. 

Средства художественной выразительности в 

стихотворном произведении (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора). Круг 

чтения: литературные сказки А. С. Пушкина в 

стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Фольклорная основа авторской 

сказки. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской 

сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о 

басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: 

басни на примере произведений И. А. 

Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. 

В. Михалкова. Басни стихотворные и 

прозаические (не менее трёх). Развитие 

событий в басне, её герои (положительные, 

отрицательные). Аллегория в баснях. 

Сравнение басен: назначение, темы и герои, 

особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: 

лирические произведения М. Ю. Лермонтова 

(не менее трёх). Средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как 

«свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. 

Переносное значение слов в метафоре. 

Метафора в стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских 

стихотворных сказок (две-три по выбору). 

Герои литературных сказок (произведения М. 
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человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 
— бережное отношение к природе, осознание 

проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
— ориентация в деятельности на 

первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения 

различного уровня учебных и жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной 

читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного 

интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной 

литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета 

«Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы 

познавательные универсальные учебные 

действия: 
базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной 

мысли (морали), жанру, соотносить произведение и 

его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской 

принадлежности; 

— определять существенный признак для 

классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия 

при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные 

связи в сюжете фольклорного и художественного 

Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, 

С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь 

литературной сказки с фольклорной: народная 

речь — 

особенность авторской сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и 

писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в 

стихотворной форме чувств поэта, связанных 

с наблюдениями, описаниями природы. Круг 

чтения: лирические произведения поэтов и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору): 

В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. 

Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. 

Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. 

Цветаева и др. Темы стихотворных 

произведений, герой лирического 

произведения. Авторские приёмы создания 

художественного образа в лирике. Средства 

выразительности в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. Репродукция 

картины как иллюстрация к лирическому 

произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не 

менее трёх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), 

сказки, басни, быль. Повесть как эпический 

жанр (общее представление). 

Значение реальных жизненных ситуаций в 

создании рассказа, повести. Отрывки из 

автобиографической повести Л. Н. Толстого 

«Детство». Особенности художественного 

текста- описания: пейзаж, портрет героя, 

интерьер. Примеры текста-рассуждения в 

рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. 

Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы — тема 

произведений литературы. Круг чтения (не 

менее трёх авторов): на примере произведений 

А. И. Куприна, В. П.   Астафьева, К. Г. 

Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля 

и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений 

о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками (на примере произведений не 

менее трёх авторов): А. П. Чехова, Б. С. 

Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. 

Крапивина и др. Словесный портрет героя как 

его характеристика. Авторский способ 

выражения главной мысли. Основные события 
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текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

— базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, 

сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и 

недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, 

родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, 

видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у 

обучающегося формируются 

коммуникативные 

универсальные учебные действия: 
общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-

сказкой. Пьеса — произведение литературы и 

театрального искусства (одна по выбору). 

Пьеса как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое 

произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения 

(не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере 

рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, 

Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои 

юмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористического 

содержания: гипербола. Юмористические 

произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга 

чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. 

Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, 

Т. Янссон и др. (по выбору). 

Приключенческая литература: произведения 

Дж. Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга — друг и 

учитель. Правила читателя и способы выбора 

книги (тематический, систематический 

каталог). Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние 

показатели книги), её справочно-

иллюстративный материал. Очерк как 

повествование о реальном событии. Типы 

книг (изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания. Работа с 

источниками периодической печати. 

 



153 

 

— признавать возможность существования разных 

точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у 

обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 
самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных 

действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой 

на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения 

программы начального общего образования 

по учебному предмету «Литературное 

чтение» отражают специфику содержания 

предметной области, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в различных учебных 
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ситуациях и жизненных условиях и 

представлены по годам обучения. 
К концу обучения в четвёртом классе 

обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной 

литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в 

произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактов бытовой и духовной культуры народов 

России и мира, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

— демонстрировать интерес и 

положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с 

учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 80 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений 

в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и 

познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную 

речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, 

содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы 

(в том числе проблемные) к познавательным, 

учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры 

фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

— соотносить читаемый текст с жанром 

художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры разных жанров литературы России и стран 
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мира; 

— владеть элементарными умениями анализа 

и интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов 

текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их 

поступкам, составлять портретные характеристики 

персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения по 

самостоятельно выбранному критерию (по 

аналогии или по контрасту), характеризовать 

собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа 

и интерьера, устанавливать причинно-следственные 

связи событий, явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с 

опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора); 

— осознанно применять изученные понятия 

(автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, 

словоупотребления, грамматики); устно и 

письменно формулировать простые выводы на 

основе прослушанного/прочитанного текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 

лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

— составлять устные и письменные 

высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать 
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сочинения на заданную тему, используя разные 

типы речи (повествование, описание, рассуждение), 

корректировать собственный текст с учётом 

правильности, выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном 

произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, 

составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

— использовать в соответствии с учебной 

задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, 

приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного 

чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге; 

— использовать справочную литературу, 

включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 
 

Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

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

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

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

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

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

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

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

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

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

характер, что умеет делать. 

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

занятия на уроках. 

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

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

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

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

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

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

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

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

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

активный словарь. 

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

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

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

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

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. Чтение по транскрипции изученных слов. 

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

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

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 
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оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

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

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, 

ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

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

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

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

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

is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с 

because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 

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

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

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

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

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

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

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

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. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарем и экранным переводом отдельных слов; 

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

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
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пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 

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

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

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

переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета «Иностранный 

язык», распределенные по годам обучения 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)», распределенное 

по годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения 

учебного предмета «Иностранный 

язык (английский)» ученик научится: 

Коммуникативные умения - вести 

диалог этикетного характера и диалог-

расспрос в объеме не менее 3-х 

реплик со стороны каждого 

собеседника; - воспроизводить и 

создавать устные монологические 

высказывания объемом не менее 3-х 

фраз в рамках изучаемой тематики; - 

воспринимать на слух и понимать 

инструкции учителя в ходе ведения 

урока и выполнять их; - воспринимать 

на слух звучащие до 40 секунд 

учебные тексты диалогического и 

монологического 

характера,  построенные на изученном 

Тематическое содержание Мир моего «я». Приветствие. 

Знакомство. Моя семья.  Мой день рождения. Мир моих 

увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые 

занятия. Мой питомец. Выходной день (в цирке, 

зоопарке). Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя 

школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Россия и страны изучаемого языка. Названия России и 

стран изучаемого языка; их столиц. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских 

книг. Национальные праздники.     Коммуникативные 

умения Говорение Формирование умений вести диалог 

этикетного характера: приветствие и ответ на 

приветствие, знакомство,  прощание, поздравление и 

благодарность за поздравление, извинение, а также 

диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию в 

рамках изучаемой тематики с соблюдением норм 

речевого этикета в объеме не менее 3-х реплик со стороны 

каждого собеседника. Формирование умений 
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языковом материале, понимать их 

основное содержание и 

запрашиваемую информацию; - 

читать вслух учебные тексты объемом 

до 60 слов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей 

интонацией; - читать про себя и 

понимать основное содержание и 

запрашиваемую информацию в 

учебных текстах,  построенных на 

изученном языковом 

материале,   объемом до 80 слов; - 

заполнять простые формуляры; писать 

поздравление с Новым годом и днем 

рождения с опорой на 

образец.     Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки 

препинания (точка, вопросительный 

знак); - различать на слух и 

правильно  произносить слова и 

фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; - 

читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; - 

распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи не менее 200 

лексических единиц; - распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского 

языка с учетом указанного 

тематического 

содержания.     Социокультурные 

знания и умения - использовать 

отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в 

некоторых ситуациях общения; - знать 

названия родной страны и стран 

изучаемого языка и их столиц; - 

писать свое имя и фамилию, имя и 

фамилию своих родственников и 

друзей на английском языке.     

воспроизводить  и создавать устные монологические 

высказывания в рамках изучаемой тематики в объеме не 

менее 3-х фраз с опорой на картинки/фотографии, 

вопросы, ключевые слова. Формирование умений 

воспроизводить  наизусть тексты некоторых рифмовок, 

стихов, песен.     Аудирование Формирование умений 

понимать и выполнять инструкции учителя в ходе 

ведения урока. Формирование умений воспринимать на 

слух звучащие до 40 секунд учебные тексты 

диалогического и монологического характера, 

построенные на изученном языковом материале, и 

понимать их основное содержание (основную тему и 

главные факты/события) и запрашиваемую информацию 

фактического характера (имя, возраст, любимое занятие, 

цвет и т.д.) с опорой на картинки/фотографии, а также с 

использованием языковой догадки.     Чтение Техника 

чтения (соотнесение графического и звукового образа 

слова) Формирование умений и навыков осмысленного 

чтения вслух чтения текстов объемом до 60 слов 

диалогического и монологического характера, 

построенных на изученном языковом материале с 

соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией. Освоение правил чтения гласных в открытом 

и закрытом слоге в односложных словах. Вычленение 

некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 

знакомых слов. Формирование умений и навыков чтения 

транскрипционных знаков.     Смысловое чтение 

Формирование умений читать и понимать учебные тексты 

объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания (основной темы и главных фактов/событий) и 

с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки.     Письмо Формирование умений 

списывать слова, заполнять пропуски в тексте словами, 

дописывание предложений; выписывать слова и 

словосочетания из текста при выполнении учебного 

задания. Формирование умений заполнять простые 

формуляры с указанием личной информации: имя, 

возраст, страна проживания. Формирование умений 

писать поздравления с днем рождения и Новым годом с 

опорой на образец. Формирование умений подписывать 

учебную тетрадь своим именем с указанием номера 
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класса и школы.         Языковые знания и навыки Графика, 

орфография и пунктуация Освоение алфавита изучаемого 

иностранного языка, формирование умения называть в 

нем буквы в правильной последовательности и навыков 

графически корректного воспроизведения всех букв 

алфавита в соответствии с традициями изучаемого 

иностранного языка (полупечатное написание). Освоение 

знаков транскрипции, формирование умения отличать 

буквы от знаков транскрипции, озвучивать 

знаки  транскрипции. Формирование навыков 

правильного написания изученных слов и правильного 

использования знаков препинания (точка, 

вопросительный знак). Формирование навыка 

использования апострофа в сокращенных формах глагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов (I"m, 

He"s,  don"t, can"t).     Фонетическая сторона речи 

Формирование навыков различения на слух и 

адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесения слов с соблюдением 

правильного ударения; произнесение повествовательных, 

вопросительных и побудительных предложений с 

соблюдением их основных ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе с соблюдением правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Формирование навыков осмысленного чтения вслух 

небольших учебных текстов диалогического и 

монологического характера, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующей 

понимание текста (объем текста для чтения вслух до 60 

слов).     Лексическая сторона речи (не менее 200 

лексических единиц) Формирование навыков 

распознавания и употребления в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающие ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году 

обучения.     Грамматическая сторона речи Формирование 

навыков распознавания и употребления в устной и 

письменной речи синтаксических конструкций и 

морфологических форм английского языка с учетом 

тематического содержания и изученных лексических 

средств, а именно: различные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные - утвердительные, 

отрицательные, вопросительные - общий и специальный 

вопросы с указанными ниже вопросительными словами, 
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побудительные в утвердительной форме; 

нераспространенные и распространенные простые 

предложения; предложения с начальным "It" и с 

начальным "There + to be"; простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым; 

глагол-связка to be в составе таких фраз, как I"m eight. I"m 

fine. I"m sorry. I"m Masha. It"s… Is it…? What"s …? 

Danya"s ill; My favourite colour"s … Where"s …? Where are 

…?; использование кратких глагольных форм в 

разговорной речи; повелительное наклонение Come in; 

настоящее простое время (Simple Present Tense), 

например,  I like / I don"t like /  Do you like…?; I live / I 

don"t live /  Do you live…?; глагольная конструкция have 

got I"ve got … Have you got …?; модальный глагол 

сan/can"t для выражения умения I can ride a bike и 

отсутствия умения I can"t ride a bike; can для получения 

разрешения Can I go out?; неопределенный, определенный 

и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространенные случаи употребления); множественное 

число существительных, образованное по правилу и 

исключения: a pen - pens; a man - men;  личные и 

притяжательные местоимения; количественные 

числительные (1-10); вопросительные слова who, what, 

how, where; указательные местоимения this - these; 

предлоги места on, in, near, under; союзы and и but (при 

однородных членах). Социокультурные знания и умения 

Формирование знания и умения применять элементарные 

нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

англоязычных странах (приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством). Формирование знания и умения 

использовать в речи названия своей страны и стран 

изучаемого языка (Russia, Great Britain, the USA), их 

столиц. Знакомство с некоторыми праздниками в России, 

Великобритании, США (Новый Год, Рождество). 

Знакомство с некоторыми произведениями детского 

фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской 

литературы. Знакомство с жизнью ровесников в 

англоязычных странах. Формирование умений писать 

свое имя и фамилию, имена и фамилии своих друзей и 

родственников на английском языке.     Основные 

речевые образцы - Hello! Hi! Good morning! - How are you 
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(today)? - Fine, thanks. And how are you? - Very well, thank 

you. - My/his/her name"s …. What"s your/his/her name? I"m 

Sasha. / She is Sasha./ He is Sasha - Happy birthday (to you)! 

- Happy New Year! Merry Christmas. - Thanks! Thank you 

very much! - You are welcome. -  Excuse me, please, is it 

your book. / I"m sorry, I"m late. - Goodbye! Bye-bye. - Do 

you speak English? - I speak English a little./ Yes, I do. - How 

old are you? - I"m seven. - Where are you from? - I"m from 

Russia. - Where do you live? - I live in Sochi. - This is my 

friend. /These are my friends. - What"s this? - This is a teddy 

bear. - It is a flag. Is it a flag? Yes, it is. /No, it isn"t. - There is 

a cat in the room. Is there a cat in the room? - Yes, there is / 

No, there isn"t. There are three books on the table.  Are there 

three books on the table? - Yes, there are. / No, there aren"t. - 

I/you/we/they"ve got a sister. . He/she"s got a brother. - Have 

you got a pet? What have you got? - What colour is it? It"s 

blue. - What colour is the ball? -The ball is red. - The balls are 

blue. - Where is the New Year tree? - Here it is. 

Третий год обучения 

Ученик 3-го класса научится: 

- осуществлять диалогическое общение 

на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с 

носителями иностранного языка, в 

пределах сфер, тематики и ситуаций 

общения. 

- приветствовать собеседника, 

используя языковые средства, 

адекватные возрасту собеседника и 

целям общения; 

- прощаться после разговора, используя 

при этом разные речевые клише; 

- описывать человека, животное, 

предмет, картину; 

Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться: 

- представляться самому, назвав имя, 

возраст, место и дату рождения, 

основное занятие; 

- просить о помощи или предложить 

свою помощь; 

- запрашивать необходимую 

информацию о ком-либо или о чем-

либо; 

- приглашать к совместной 

деятельности (например, к игре) 

-обменяться мнениями о прочитанном 

или увиденном, аргументируя свою 

точку зрения. 

Аудирование 

Предметное содержание устной и письменной речи 

соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

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

черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои 

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

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 
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Ученик 3-го класса научится: 

- понимать и реагировать на устное 

высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций 

общения, обозначенных программой; 

- понимать просьбы и указания учителя, 

сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

- понимать общеесодержание учебных и 

аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) - полностью и точно 

понимать короткие сообщения, в 

основном монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся 

языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться: 

- догадываться о значении некоторых 

слов по контексту; 

- догадываться о значении слов по 

словообразовательным элементам или 

по сходству звучания со словами 

родного языка; 

- «обходить» незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

- переспрашивать с целью уточнения 

содержания с помощью клише типа: 

«Excuse me?» 

Чтение 

Ученик 3-го класса научится: 

- выразительно читать вслух; 

- читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания 

учебных, а также несложных 

аутентичных текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) 

информации (приемы поискового 

чтения). 

Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться: 

- читать про себя с целью полного и 

точного понимания содержания 

учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на 

знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые 

слова, о значении которых можно 

догадаться; 

- читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

Письмо 

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 
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Ученик 3-го класса научится: 

образец, выражать пожелание; 

- составлять и записывать план 

прочитанного; 

- составлять и записывать рассказ на 

определенную тему; 

- списывать текст, вставляя в него 

пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

- самостоятельно и графически 

правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические 

упражнения, используя в случае 

необходимости словарь; 

Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться: 

- письменно отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту (с опорой на 

текст); 

- составлять план устного сообщения в 

виде ключевых слов, делать выписки их 

текста; 

- писать краткое письмо или 

поздравление зарубежному сверстнику 

по образцу на доступном уровне и в 

пределах изученной тематики, 

используя словарь в случае 

необходимости. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится: 

- воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

алфавита 

- пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

- применять основные правила чтения и 

орфографии (умение их применять при 

чтении и письме). 

Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

- произносить все звуки английского 

алфавита; 

- различать на слух звуки английского и 

русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит 
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возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении 

оформлять различные типы 

предложений. 

- различать оглушение/неоглушение 

согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед 

гласными; словесное и фразовое 

ударение, членение предложений на 

смысловые группы; ритмико-

интонационные особенности основных 

коммуникативных типов 

предложений (утверждения, вопроса, 

побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

- узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах 

тематики; 

- употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться: 

- узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, 

простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексика 

и реплики-клише как элементы 

речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка 

(употребление и распознавание в речи). 

- узнавать о способах словообразования 

(словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков 

(интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

- употреблять речевые образцы с 

глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем 

времени; 

- употреблять правильный порядок слов 

в предложении; 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 
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определенным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Четвёртый год обучения 

 

 

 

 

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. 
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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). 

Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета «Математика», 

распределенные по годам обучения 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Математика», распределенное по годам 

обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения 

учебного предмета «Математика» ученик 

научится: – читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 0 до 20; –

 пересчитывать различные объекты и 

устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при указанном или 

самостоятельно выбранном порядке счета, 

выполнять арифметические действия 

(сложение и вычитание) с применением 

переместительного и сочетательного законов 

сложения (в пределах 20 - устно и 

письменно); – находить числа, большие или 

меньшие данного числа на заданное число, 

выполнять разностное сравнение чисел 

(величин); – распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) числовые 

равенства и неравенства, утверждения в 

простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях; – строить 

несложные цепочки логических 

рассуждений; – классифицировать объекты 

по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; выделять 

существенную информацию для 

установления признака; – распознавать 

Числа и действия над ними Первичные 

количественные представления. Числа и цифры от 

1 до 9. Число и цифра 0. Счёт предметов. 

Установление порядкового номера того или иного 

объекта при заданном порядке счёта. Сравнение 

групп предметов по количеству: больше, меньше, 

столько же. Сравнение чисел: знаки <, =, >. 

Однозначные числа. Число 10. Двузначные числа. 

Числа от 11 до 20, их запись и названия. Сложение 

и вычитание чисел в пределах 20. Названия 

компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания. Переместительное свойство сложения. 

Увеличение (уменьшение) числа на некоторое 

число. Разностное сравнение чисел.     Величины и 

действия над ними Сравнение предметов (реальных 

объектов) по некоторой величине без её измерения: 

выше - ниже, шире - уже, длиннее - короче, старше 

- моложе. Первичные представления о длине. 

Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр и 

дециметр как единицы длины. Соотношение между 

дециметром и сантиметром. Сравнение длин на 

основе их измерения, разностное сравнение длин 

(длиннее / короче на).     Текстовые задачи и 

алгоритмы Знакомство с формулировкой текстовой 

задачи, выделение условия и вопроса. 

Распознавание и составление текстовых задач. 
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формулировку текстовой задачи, уметь 

выделять условие и требование (вопрос), 

устанавливать зависимость между данными 

и искомым, представлять полученную 

информацию в виде рисунка или схемы, 

решать простые задачи на сложение и 

вычитание, записывать решение в виде 

числового выражения, вычислять и 

записывать ответ; – знать и использовать 

при решении задач единицы длины: 

сантиметр (см) и дециметр (дм) - и 

соотношение между ними (1 дм = 10 см); –

 сравнивать длины, устанавливая между 

ними соотношения больше/меньше, 

расположение предметов, устанавливая 

между ними соотношение: слева/справа, 

впереди/сзади, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под, объекты по размеру, 

устанавливая между ними качественное 

соотношение - длиннее/короче (выше/ниже, 

шире/уже) и количественное - 

(длиннее/короче на); – различать и называть 

геометрические фигуры: точку, прямую и 

кривую линии, отрезок, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), круг; – изображать 

геометрические фигуры: точку, прямую, 

кривую, отрезок (заданной длины, длиннее 

или короче данного отрезка на заданную 

величину, равный сумме или разности длин 

заданных отрезков), использовать линейку 

для выполнения построений; – различать 

право и лево, в том числе с точки зрения 

другого человека, понимать связь между 

объектом и его отражением; – выполнять 

изображения на клетчатой бумаге (линейные 

орнаменты, бордюры, копирование рисунков 

и др.); – структурировать информацию с 

помощью таблицы, распознавать строки и 

столбцы таблицы, вносить данные в таблицу, 

извлекать необходимые данные из таблицы 

(использовать таблицу сложения 

однозначных чисел как инструмент 

выполнения соответствующих случаев 

сложения и вычитания), заполнять схемы 

числовыми данными, на основе 

Установление зависимости между данными и 

искомой величинами, представление полученной 

информацию в виде рисунка, схемы или другой 

модели. Нахождение и запись решения задачи в 

виде числового выражения. Вычисление и запись 

ответа задачи в виде значения выражения с 

соответствующим наименованием. Выделение 

признаков предметов, узнавание предметов по 

заданным признакам. Сравнение двух или более 

предметов. Задачи на классификацию объектов по 

одному признаку. Задачи на нахождение и/или 

объяснение закономерности в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной 

жизни. Последовательность действий. Задачи на 

пошаговое выполнение простейших алгоритмов 

(последовательности 

действий).     Пространственные представления и 

геометрические фигуры Расположение предметов 

слева, справа, вверху, внизу по отношению к 

наблюдателю, их комбинация. Расположение 

предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-то, 

между одним и другим. Расположение предметов 

по порядку: установление первого и последнего, 

следующего и предшествующего (если они 

существуют). Распознавание геометрических 

фигур: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат). Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. 

Изображение геометрических фигур: точка, прямая 

линия, кривая линия, отрезок. Использование 

линейки для выполнения построений.     Работа с 

данными Чтение и заполнение строк, столбцов 

таблицы. Использование таблицы сложения для 

выполнения действий с однозначными числами. 

Заполнение простейших схем и изображений 

числовыми данными. 
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структурированной информации находить и 

объяснять закономерность (правило) в ряду 

чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни; – выполнять измерение 

длин реальных объектов с помощью 

линейки, сравнивать длины реальных 

объектов с использованием подходящих 

средств; – распознавать алгоритмы в 

повседневной жизни, выполнять простые 

(линейные) алгоритмы (наборы инструкций); 

– иметь представление о гигиене работы с 

компьютером 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения 

учебного предмета «Математика» ученик 

научится: – читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа в пределах 100, 

устанавливать и соблюдать порядок 

арифметических действий при вычислении 

значений числовых выражений без скобок 

(со скобками), выполнять арифметические 

действия с применением переместительного 

и сочетательного законов арифметических 

действий: сложение, вычитание, в пределах 

100 - устно и письменно, в более сложных 

случаях - письменно «в столбик»; 

умножение и деление - изученные 

табличные случаи, умножение с нулем и 

единицей; – находить числа, большие или 

меньшие данного числа: на заданное число, 

в заданное число раз, неизвестные 

компоненты сложения и вычитания; –

 вычислять значение числового выражения, 

содержащего несколько действий со 

скобками или без скобок в пределах 100, 

осуществлять проверку полученного 

результата, в том числе с помощью 

калькулятора; – распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) 

утверждения со словами «если…, то…», 

«все», «каждый» и др.; – проводить 

логические рассуждения и делать выводы; –

 классифицировать объекты по заданному 

или самостоятельно установленному 

Числа и действия над ними Устная и письменная 

нумерация двузначных чисел: разрядный принцип 

десятичной записи чисел, принцип построения 

количественных числительных для двузначных 

чисел. Сравнение чисел в пределах 100. Числовое 

выражение и его значение. Числовые равенства и 

неравенства. Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Поразрядные способы сложения и 

вычитания в пределах 100. Запись сложения и 

вычитания в столбик. Связь между компонентами и 

результатами действия сложения и вычитания. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. 

Множители, произведение и его значение. 

Табличные случаи умножения. Переместительное 

свойство умножения. Случаи умножения на 0 и на 

1. Знакомство с делением на уровне предметных 

действий. Делимое, делитель, частное и его 

значение. Проверка результата вычислений. 

Порядок выполнения действий в вычислениях. 

Нахождение значения числового выражения, 

содержащего действия со скобками или без скобок 

в пределах 100. Использование изученных свойств 

арифметических действий (переместительное и 

сочетательное свойства сложения) для 

вычислений.     Величины и действия над ними 

Единица массы - килограмм. Измерение массы с 

помощью чашечных весов. Единица стоимости - 

рубль. Сравнение предметов по стоимости. 

Измерение времени с помощью цифровых или 

стрелочных часов. Время как продолжительность. 
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признаку; выделять существенную 

информацию для установления признака; –

 преобразовывать информацию, данную в 

условии задачи: выполнять краткую запись 

задачи, строить графическую модель задачи, 

решать простые задачи на сложение, 

вычитание, умножение и деление, составные 

задачи (в 2-3 действия) на сложение и 

вычитание, формулировать обратную 

задачу; – знать и использовать при решении 

задач единицы длины: сантиметр (см), 

дециметр (дм), метр (м), единицы 

времени:  минута (мин), час (ч), единицы 

стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.) и 

уметь преобразовывать одни единицы 

данной величины в другие; – сравнивать 

величины, устанавливая между ними 

соотношение больше/меньше на, объекты по 

размеру, устанавливая между ними 

количественное соотношение 

длиннее/короче на, предметы по стоимости, 

устанавливая между ними соотношения 

дороже/дешевле на; – выбирать при решении 

задач подходящие способы вычисления, 

сочетая устные и письменные вычисления; –

 находить длину ломаной, состоящей из 3-4 

звеньев, периметр многоугольника, в 

частности прямоугольника, квадрата; –

 различать и называть геометрические 

фигуры: луч, углы разных видов (прямой, 

острый, тупой), ломаную линию, 

многоугольник, выделять среди 

четырехугольников прямоугольник и 

квадрат; – изображать геометрические 

фигуры: прямоугольник, квадрат, на 

клетчатой бумаге прямоугольник с 

заданными длинами сторон, квадрат с 

заданной длиной стороны или заданным 

значением периметра, использовать линейку 

для выполнения построений; – извлекать и 

использовать для решения задач 

информацию, представленную в простейших 

таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (календарь, 

расписание и т. п.), в предметах 

Единицы времени: час, минута, соотношение 

между ними. Единица длины - метр. Соотношения 

между метром, дециметром и сантиметром. Длина 

ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление 

периметра прямоугольника 

(квадрата).     Текстовые задачи и алгоритмы 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Выбор действия при решении задачи. 

Запись решения задачи по «шагам» (действиям) и в 

виде числового выражения. Решение задач в 2 

действия на сложение и вычитание. Классификация 

объектов по заданному или самостоятельно 

установленному признаку. Распознавание верных 

(истинных) и неверных (ложных) 

утверждений.     Пространственные представления 

и геометрические фигуры Луч. Угол. Прямой угол. 

Прямоугольник. Квадрат. Ломаная линия. 

Многоугольник. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданными длинами сторон, 

квадрата с заданной длиной стороны. 

Использование линейки для выполнения 

построений.     Работа с данными Извлечение и 

использование для решения задач информации, 

представленной в простейших таблицах. Внесение 

данных в таблицу, заполнение схем и изображений 

числовыми данными. 
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повседневной жизни (ярлык, этикетка и т. 

п.); – структурировать информацию с 

помощью таблицы, вносить данные в 

таблицу, заполнять схемы и чертежи 

числовыми данными, выполнять измерение 

длин реальных объектов с помощью 

простейших измерительных инструментов 

(рулетка и т. п.), продолжительности 

событий по времени с помощью цифровых и 

стрелочных часов; – выполнять и составлять 

алгоритмы для исполнителей с простой 

системой команд; – иметь представление о 

гигиене работы с компьютером 

Третий год обучения 

Обучающийся научится: 

образовывать, называть, читать, записывать 

числа от 0 до 1 000; 

сравнивать трехзначные числа и записывать 

результат сравнения упорядочивать заданные 

числа заменять трехзначное число суммой 

разрядных слагаемых уметь заменять мелкие 

единицы счета крупными и наоборот;  

устанавливать закономерность – правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения 

величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины 

(квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр), и соотношения между 

ними: 1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 дм2; 

переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения 

величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины 

(килограмм, грамм) и соотношение между 

ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие 

единицы массы в более крупные, сравнивать и 

упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким 

основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись 

чисел от 0 до 1 000 0 Десятичные единицы счёта. 

Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век). 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. Знаки 

действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических 

действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: 

переместительное и сочетательное свойства сложения 

и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

трёхзначное число. Способы проверки правильности 
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 самостоятельно выбирать единицу для 

измерения таких величин как площадь, масса в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения 

с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя 

переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), 

вычисление их значений при заданных значениях 

входящих в них букв. 

Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении 

умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. 

Решение уравнений (подбором значения 

неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических 

действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода 

решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие 

смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше 

на (в) …». Текстовые задачи, содержащие 

зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности 

события. Задачи на нахождение доли целого и целого 

по его доле. Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, 

схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — 

дальше и Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник 

(треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). Свойства сторон 

прямоугольника. Виды треугольников по углам: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности 

(круга). Использование чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем 

мире. Распознавание и называние геометрических 
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тел: куб, пирамида, шар. Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр). Соотношения между единицами 

длины. Перевод одних единиц длины в другие. 

Измерение длины отрезка и построение отрезка 

заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. 

Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближённое (с помощью палетки) измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади 

прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией Сбор и представление 

информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. Интерпретация 

данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов («верно/неверно, 

что …», «если …, то …», «все», «каждый» и 

др.). 

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание чисел 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь 

операций сложения и вычитания. Изменение 

результатов сложения и вычитания в зависимости от 

изменения компонент. Свойства сложения и 

вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Выражения с переменной. Решение уравнений. 

Числа от 1 до 100 Табличное умножение и деление 

чисел Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1 Умножение числа 0 и на 0, 

деление числа 0, невозможность деления на 0 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше 

или меньше данного; сравнение чисел с помощью 

деления. Примеры взаимосвязей между величинами 

(цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 - х = 27, х - 36 = 23, х + 

38 = 70 на основе знания взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х * 3=21, х : 4 = 9, 

27: х = 9 Площадь. Единицы площади: квадратный 
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сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника (квадрата). Обозначение 

геометрических фигур буквами. Единицы времени: 

год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр 

окружности(круга). Нахождение доли числа и числа 

по его доле. Сравнение долей. Числа от 1 до 100 

Внетабличное умножение и деление 

Умножение суммы на число. Деление суммы на 

число. Устные приемы внетабличного умножения и 

деления. Деление с остатком. Проверка умножения и 

деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а * 

b, с :d; нахождение их значений при заданных 

числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х • 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их 

решение на основе знания взаимосвязей между 

результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000 Нумерация Образование и 

названия трехзначных чисел. Порядок следования 

чисел при счете. Запись и чтение трехзначных чисел. 

Представление трехзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение 

и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Числа от 1 до 1000 Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел, 

оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания 

чисел в пределах 1000 

Алгоритмы сложения и вычитания трёхзначных 

чисел. Числа от 1 до 1000 Умножение и деление 

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и 

деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 Письменные приемы сложения и 

вычитания. Письменные приемы умножения и 

деления на однозначное число. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение 

между ними. Виды треугольников: разносторонние, 

равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 - 3 действия на сложение, 

вычитание, умножение и деление в течение года. 

Приёмы письменных вычислений 

Деление с остатком. Свойства умножения: 

переместительное и сочетательное свойства сложения 

и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения 

с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя 

переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), 

вычисление их значений при заданных значениях 

входящих в них букв. Использование буквенных 
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выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и 

др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором 

значения неизвестного, на основе соотношений 

между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических 

действий). 

Четвёртый год обучения 

 

Универсальные познавательные учебные 

действия: 

— ориентироваться в изученной 

математической терминологии, использовать 

её в высказываниях и рассуждениях; 

— сравнивать математические объекты 

(числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; выбирать 

метод решения математической задачи 

(алгоритм действия, приём вычисления, 

способ решения, моделирование ситуации, 

перебор вариантов); 

— обнаруживать модели изученных 

геометрических фигур в окружающем мире; 

— конструировать геометрическую 

фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезок заданной длины, ломаная 

определённой длины, квадрат с заданным 

периметром); 

— классифицировать объекты по 1 - 2 

выбранным признакам; 

— составлять модель математической 

задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи; 

— определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру 

(градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), 

вместимость (с помощью измерительных 

сосудов). 

Работа с информацией: 

— представлять информацию в разных 

формах; 

— извлекать и интерпретировать 

информацию, представленную в таблице, на 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, 

поразрядное сравнение упорядочение. Число, 

большее или меньшее данного числа на заданное 

число разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, 

площади, вместимости. Единицы массы — центнер, 

тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), 

соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), площади (квадратный метр, 

квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости 

(километры в час, метры в минуту, метры в секунду); 

соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона. Письменное умножение, 

деление многозначных чисел на 

однозначное/двузначное число в пределах 100 000; 

деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 

1000. 

Свойства арифметических действий и их применение 

для вычислений. Поиск значения числового 

выражения, содержащего несколько действий в 

пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в 

том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент 

арифметического действия: запись, нахождение 

неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное 

число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой 

содержит 2—3 действия: анализ, представление на 

модели; планирование и запись решения; проверка 

решения и ответа. Анализ зависимостей, 

характеризующих процессы: движения (скорость, 

время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объём работы), купли 

продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответствующих задач. Задачи на установление 
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диаграмме; использовать справочную 

литературу для поиска информации, в том 

числе Интернет (в условиях 

контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные 

действия: 

— использовать математическую 

терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 

— приводить примеры и контрпримеры 

для подтверждения/опровержения вывода, 

гипотезы; 

— конструировать, читать числовое 

выражение; 

— описывать практическую ситуацию с 

использованием изученной терминологии; 

— характеризовать математические 

объекты, явления и события с помощью 

изученных величин; 

— составлять инструкцию, записывать 

рассуждение; 

— инициировать обсуждение разных 

способов выполнения задания, поиск 

ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные 

действия: 

— контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения 

текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры, измерения; 

— самостоятельно выполнять прикидку 

и оценку результата измерений; 

— находить, исправлять, прогнозировать 

трудности и ошибки и трудности в решении 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной 

деятельности: договариваться о способе 

решения, распределять работу между 

членами группы (например, в случае 

решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов), 

согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального 

времени (начало, продолжительность и окончание 

события), расчёта количества, расхода, изменения. 

Задачи на нахождение доли величины, величины по 

её доле. Разные способы решения некоторых видов 

изученных задач. Оформление решения по действиям 

с пояснением, по вопросам, с помощью числового 

выражения. 

Пространственные отношения и геометрические 

фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; 

построение окружности заданного радиуса. 

Построение изученных геометрических фигур с 

помощью линейки, угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): 

шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, 

называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на 

прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух, 

трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка 

истинности; составление и проверка логических 

рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира, представленные на диаграммах, 

схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических 

данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в 

справочной литературе, сети Интернет. Запись 

информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, 

тренажёры, их использование под руководством 

педагога и самостоятельно. Правила безопасной 

работы с электронными источниками информации 

(электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на детей 

младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 
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способа; 

— договариваться с одноклассниками в 

ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, 

подсчёт денег, оценка стоимости и веса 

покупки, рост и вес человека, приближённая 

оценка расстояний и временных интервалов; 

взвешивание; измерение температуры 

воздуха и воды), геометрическими фигурами 

(выбор формы и деталей при 

конструировании, расчёт и разметка, 

прикидка и оценка конечного результата). 

 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

Вещество. 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. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

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

характеристика на основе наблюдений). 

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

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

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

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

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

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

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

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

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

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
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растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

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

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

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

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, 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. 

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

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

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

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

ценности – основа жизнеспособности общества. 

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

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

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

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

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

качествах. 
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Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

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

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

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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

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

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

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

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

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

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

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

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

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

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

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

поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

Права 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, Международный женский день, 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 общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

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

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

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

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

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

– Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. 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). Основные религии народов России: православие, ислам, 
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иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

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

народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (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, 

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

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

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

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

наследия своего края. 

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

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при 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. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета «Окружающий 

мир», распределенные по годам обучения 

Предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Предметное содержание учебного 

предмета «Окружающий мир», 

распределенное по годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного 

предмета «Окружающий мир» ученик 

научится:     различать наиболее 

распространенные лиственные и хвойные 

растения; комнатные растения и растения 

цветника; овощи и фрукты; части растения 

Человек и природа     Разнообразие растений 

и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, 

их существенные признаки). Наиболее 

распространенные комнатные растения и 

растения цветника. Лиственные и хвойные 

деревья. Человек - часть природы. 
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(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); приводить примеры природных и 

культурных объектов своего населенного пункта; 

школьных традиций и праздников, традиций и 

ценностей своей семьи; примеры правил по уходу 

за комнатными растениями и домашними 

животными; указывать название своей страны, 

своего населенного пункта (городского, 

сельского), своей улицы и своей школы; имена, 

отчества и фамилии членов своей семьи; 

соблюдать правила здорового питания и личной 

гигиены; соблюдать правила безопасного 

поведения в школе, в общественном транспорте и 

на дороге, в природе; правила безопасности в 

сети Интернет; проводить несложные групповые 

и индивидуальные наблюдения в окружающей 

среде под руководством учителя; 7) использовать 

небольшие  тексты о природе и обществе (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) для  ответов на 

вопросы с использованием явно заданной 

информации 

Взаимосвязи между человеком и природой. 

Охрана природных богатств, правила 

поведения в природе. Растения и животные в 

моем доме. Правила ухода за комнатными 

растениями, забота о домашних 

животных.     Человек и общество Наша 

Родина - Россия. Символы России. 

Первоначальные сведения о народах России, 

ее столице, о своей малой родине. Я - 

школьник. Совместная учеба, традиции, 

праздники. Ценность дружбы. Взаимная 

помощь. Моя семья в прошлом и настоящем. 

Правила поведения в семье. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Мои обязанности в семье. Имена и фамилии 

членов семьи.     Правила безопасной жизни 

Соблюдение режима дня. Правила личной 

гигиены. Овощи и фрукты, их разнообразие и 

значение в питании человека. Правила 

поведения в школе, на уроке. Правила 

безопасного поведения в общественном 

транспорте и на дорогах. Действия в 

соответствии с основными знаками 

дорожного движения. Безопасность в сети 

Интернет 

Второй год обучения 
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В результате второго года изучения учебного 

предмета «Окружающий мир» ученик научится: 

распознавать объекты живой и неживой природы, 

объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, наиболее распространенные в своей 

местности дикорастущие и культурные растения, 

диких и домашних животных;  явления живой и 

неживой природы; сезонные явления в разное 

время года, основные группы растений (деревья, 

кустарники, травы), животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); не менее 3-4 созвездий звездного 

неба; описывать на основе предложенного плана 

изученные природные объекты, культурные 

объекты (достопримечательности родного края, 

музейный экспонат) и природные явления (в том 

числе сезонные изменения), используя 

предложенный план или опорные слова; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков; группировать 

изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам; приводить примеры 

изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни 

человека, осознавая необходимость бережного 

отношения к природе; примеры традиций, 

обычаев и праздников народов своего края; 

примеры важных событий прошлого и 

настоящего родного края; примеры 

хозяйственных занятий жителей родного края, 

членов своей семьи, соотнося их с профессиями; 

ориентироваться на местности по местным 

природным признакам, солнцу, компасу; узнавать 

государственную символику Российской 

Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 

уметь вести себя при прослушивании гимна 

России; находить на карте России Москву, свой 

регион и его главный город; соблюдать режим 

дня школьника, правила личной гигиены и 

правила сохранения здоровья в различные сезоны 

года; соблюдать правила поведения в музее, 

театре; правилам  безопасного поведения в 

природе, в общественном транспорте и при 

переходе улицы, следуя  знакам дорожного 

движения; правила безопасности в сети Интернет; 

проводить под руководством учителя несложные 

Человек и природа     Природа и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Связи между неживой и живой 

природой. Явления природы. Погода. 

Термометр - прибор для измерения 

температуры. Сезонные явления в неживой и 

живой природе, их взаимосвязь. Красота 

природы в разные времена года. 

Многообразие растений и животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия). Деревья, кустарники, травы. 

Лиственные и хвойные 

растения.  Особенности, образ жизни 

животных. Связи в природе, между природой 

и человеком, растениями и животными. 

Дикорастущие и культурные растения, их 

различия. Дикие и домашние животные, их 

разнообразие, сходство и различия. 

Ответственное отношение к 

содержанию  домашних питомцев. Красная 

книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной 

книги. Правила охраны природы. Экология. 

Звёзды и созвездия. Глобус как модель 

Земли. Горизонт. Линия горизонта. Стороны 

горизонта. Определение сторон горизонта 

при помощи компаса. Ориентирование на 

местности. Океаны и материки, их названия 

на глобусе и карте.     Человек и 

общество     Наша Родина Россия. 

Государственная символика России. Россия - 

многонациональная страна. Родной город 

(село). Природные и культурные объекты и 

достопримечательности города (села). Россия 

на карте. Семья как единство близких людей. 

Культура общения в семье. Семейные 

ценности и традиции. Нравственные аспекты 

взаимоотношений в семье. Значение труда в 

жизни человека и общества. Профессии 

людей.     Правила безопасной 

жизни     Правила безопасного поведения 

человека в природе (на воде и в лесу). Режим 

дня школьника, чередование труда и отдыха 

в режиме дня. Правила личной гигиены. 

Правила безопасного поведения на улицах и 
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наблюдения в окружающей среде, измерять 

температуру воздуха и воды,  ставить опыты по 

исследованию природных объектов, следуя 

инструкциям и правилам безопасного труда; 

использовать справочные издания и детскую 

литературу  о природе и обществе (на бумажных 

и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) для  ответов на 

вопросы с использованием явно  и неявно 

заданной информации; создавать на основе 

небольших текстов о природе и  обществе 

собственные высказывания по заданному плану 

дорогах (дорожные знаки, сигналы 

светофора, освоение правил 

безопасности/безопасного пешехода), в 

школе, дома, общественном транспорте. 

Правила безопасного поведения в быту. 

Безопасность в сети Интернет 

Третий год обучения 

  Обучающийся научится: 

Находить на карте города Золотого кольца России, 

приводить примеры достопримечательностей этих 

городов; осознавать необходимость бережного 

отношения к памятникам истории и культуре 

устанавливать связь между строением и работой 

различных органов и систем органов человека; 

использовать знания о строении и  

изнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; вырабатывать правильную 

осанку; выполнять правила рационального питания, 

закаливания, предупреждения болезней; 

понимать необходимость здорового образа жизни и 

соблюдать соответствующие правила; 

правильно вести себя при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа; 

соблюдать правила безопасности на улицах и 

дорогах, различать дорожные знаки разных групп, 

следовать их указаниям; 

понимать, какие места вокруг нас могут быть 

Тела, вещества, частицы. Состав и свойства 

воздуха. Свойства воды. Круговорот воды. 

Состав почвы. Размножение и развитие 

растений. Мы и наше здоровье. Организм 

человека. Органы и системы органов. Нервная 

система, ее роль в организме человека. Органы 

чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), 

их значениеи гигиена. Кожа, ее значение и 

гигиена. Первая помощь при небольших 

ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в 

организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и 

укрепления мышц. Питательные вещества: 

белки, жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее роль в 

организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в 

организме. Закаливание воздухом, водой, 

солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. 

Табак, алкоголь, наркотики — враги 
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особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и 

избегать её; 

соблюдать правила безопасного поведения в 

природе; 

понимать, что такое экологическая безопасность, 

соблюдать правила экологической безопасности в 

повседневной жизни; 

раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

осознавать значение природных богатств в 

хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным 

богатствам; 

различать отрасли экономики, обнаруживать 

взаимосвязи между ними; 

понимать роль денег в экономике, различать 

денежные единицы некоторых стран; 

объяснять, что такое государственный бюджет, 

осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

обнаруживать связи между экономикой и 

экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

рассказывать по карте о различных странах, 

дополнять эти сведения информацией из других 

источников (таблица, текст и иллюстрации 

учебника); 

приводить примеры достопримечательностей 

разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и 

народами; 

использовать различные справочные издания, 

детскую литературу для поиска информации о 

человеке и обществе. 

 

здоровья. 

Как действовать при возникновении пожара в 

квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов 

и пассажиров транспортных средств). Правила 

безопасного поведения пешехода на улице. 

Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. 

Дорожные знаки, их роль в обеспечении 

безопасного движения. Основные группы 

дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, 

пустырь, проходной двор, парк, лес и др. 

Лед на улице, водоеме – источник опасности. 

Правила поведения в опасных местах. Гроза – 

опасное явление природы. Как вести себя во 

время грозы. Ядовитые растения и грибы. Как 

избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. Экологическая безопасность. Как 

защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для 

очистки воды, его устройство и использование. 

Как защититься от продуктов питания, 

содержащих загрязняющие вещества. 

Чему учит экономика. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в 

экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли 

сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, 

металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и 

др. Роль денег в экономике. Денежные 

единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. Государственный бюджет. 

Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что 

государство тратит деньги. Семейный бюджет. 

Доходы и расходы семьи. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности 

людей. Загрязнение моря нефтью как пример 

экологической катастрофы. Экологические 

прогнозы, их сущность и значение. 

Построение безопасной экономики – одна из 

важнейших задач общества в XXI 

веке. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными 
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монетами. Путешествие по городам и странам 

Города Золотого кольца России – слава и 

гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, 

охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши 

ближайшие соседи. Страны зарубежной 

Европы, их многообразие, расположение на 

карте, столицы, особенности природы, 

культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди 

разных стран. Знаменитые места мира: 

знакомство с выдающимися памятниками 

истории и культуры разных стран (например, 

Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и 

др.). Бережное отношение к культурному 

наследию человечества – долг всего общества 

и каждого человека. 

Четвёртый год обучения 

 

Познавательные универсальные учебные 

действия: 

— устанавливать последовательность 

этапов возрастного развития человека; 

— конструировать в учебных и игровых 

ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

— моделировать схемы природных 

объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

— соотносить объекты природы с 

принадлежностью к определённой природной 

зоне; 

— классифицировать природные объекты 

по принадлежности к природной зоне; 

— определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем  вопросов. 

Работа с информацией: 

— использовать умения работать с 

информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать 

правила безопасного использования электронных 

ресурсов школы; 

— использовать для уточнения и 

расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе 

и Интернет (в условиях контролируемого 

выхода); 

— на основе дополнительной информации 

делать сообщения (доклады) на предложенную 

тему, подготавливать презентацию, включая в неё 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации — глава государства. Политико- 

административная карта России. Общая 

характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. 

Главный город родного края: 

достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство 

укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между 

соотечественниками. Новый год, День 

защитника Отечества, Международный 

женский день, День весны и труда, День 

Победы, День России, День народного 

единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Уважение к 

культуре, истории, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам 

России. 

История Отечества «Лента времени» и 

историческая карта. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: 

Государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-
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иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

— ориентироваться в понятиях: организм, 

возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, 

первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; 

— характеризовать человека как живой 

организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы 

в деятельности организма; 

— создавать текст-рассуждение: объяснять 

вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек; 

— описывать ситуации проявления 

нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.; 

— составлять краткие суждения о связях и 

зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, 

пищевых цепей); 

— составлять небольшие тексты «Права и 

обязанности гражданина РФ»; 

— создавать небольшие тексты о 

знаменательных страницах истории нашей 

страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— самостоятельно планировать алгоритм 

решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки; 

— контролировать процесс и результат 

выполнения задания, корректировать учебные 

действия при необходимости; 

— адекватно принимать оценку своей 

работы; планировать работу над ошибками; 

— находить ошибки в своей и чужих 

работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

— выполнять правила совместной 

деятельности при выполнении разных ролей — 

руководитель, подчинённый, напарник, член 

большого коллектива; 

— ответственно относиться к своим 

обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в 

общее дело; 

— анализировать ситуации, возникающие в 

процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для 

здоровья и жизни других людей. 
 

нравственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые 

объекты списка Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, 

отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, 

религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: 

наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. 

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. 

Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. Смена дня и 

ночи на Земле. Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времён года. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе 

наблюдений). Водоёмы, их разнообразие 

(океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоёмов 

человеком. Крупнейшие реки и озёра России, 

моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы 

и реки родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка 

Всемирного наследия в России и за рубежом 

(2—3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, 

основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности 

труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания 

экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила 

нравственного поведения в природе. 

Международная Красная книга (отдельные 



188 

 

 примеры). 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных 

привычек. Безопасность в городе 

(планирование 

маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного 

по ведения в общественных местах, зонах 

отдыха, учреждениях культуры). Правила 

безопасного поведения велосипедиста с учётом 

дорожных знаков и разметки, сигналов и 

средств защиты велосипедиста. Безопасность в 

Интернете (поиск достоверной информации, 

опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

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, 

российскогои мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

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

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

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

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

характерные черты. 

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

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

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

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

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

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

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

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 
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раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 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 декоративноприкладном 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, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). 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 

декоративноприкладном 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. Пейзажи разных географических широт. 

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. Общность тематики, передаваемых чувств, 
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отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, 

стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

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

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

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

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

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

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

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 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. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

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

книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

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

растения). 

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, скульптуре, 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, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 
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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. 

Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета  

«Изобразительное искусство», распределенные по годам обучения 

Предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Изобразительное искусство», 

распределенное по годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного 

предмета «Изобразительное искусство» ученик 

научится: – находить красоту в явлениях 

природы, в произведениях искусства и 

рассуждать об увиденном; – находить в 

окружающей действительности изображения, 

произведения, созданные художниками; –

 рассуждать о деятельности художника (что 

может изобразить художник; какие чувства он 

передаёт с помощью каких выразительных 

средств); – описывать изображенные на картине 

или иллюстрации предметы, явления, действия; 

выражать свое отношение к ним; – наблюдать и 

фантазировать; – определять плоскостное и 

объемное изображение; – обсуждать созданные 

на уроках художественно-творческие работы; –

 первичным навыкам изображения на плоскости 

живописными и графическими материалами, 

использовать смешанные техники; – передавать в 

рисунке простейшую форму, общее 

пространственное положение, основной цвет 

предметов; – экспериментировать с красками в 

процессе смешения и наложения цветовых пятен; 

– пользоваться линией, штрихом; – рассказывать 

о содержании своей сюжетной композиции, 

называть главные и второстепенные предметы, 

определять их местоположение и цветовую 

характеристику; – первичным навыкам 

изображения в объеме; – рассматривать 

произведения скульптуры выдающихся 

мастеров; – узнавать художественные предметы 

и украшения построек в повседневной жизни; –

 узнавать орнамент; – выполнять орнаменты на 

основе повтора; – пользоваться простыми 

Изображение на плоскости. Художественный 

образ через восприятие  произведений 

искусства и практическую художественно-

творческую деятельность. Видение и 

понимание человеком мира через его 

изображение. Особенности  работы кистью, 

краской, графическими материалами. 

Разнообразие художественных материалов и 

техник. Природная и рукотворная форма, ее 

выразительность. Сравнение форм. 

Изображение предметов простой формы. 

Пятно как способ изображения на плоскости. 

Образ на основе пятна. Первоначальное 

знакомство с цветом. Эмоциональные 

возможности цвета. Синий, красный, желтый 

цвета. Смешение цветов. Многообразные 

линии и их характер в природе и 

искусстве.  Выразительные и 

повествовательные возможности линии. 

Изображение предметов, событий, явлений 

окружающего мира на основе наблюдений, по 

представлению или по воображению. 

Создание живописного и графического 

образа. Изображение в объеме. 

Выразительность объемных объектов в 

природе.  Целостность формы. Знакомство с 

материалами для лепки: пластилином и 

глиной; приемы работы с пластилином. 

Знакомство с произведениями скульптуры 

выдающихся мастеров. Лепка: от создания 

обобщенной формы к проработке деталей. 

Изображение  объектов природы. Передача 

характера изображаемого. Декоративная 

работа, художественное конструирование 
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приёмами работы в технике 

аппликации,  монотипии, росписи; – выполнять 

объемные конструкции из бумаги, природных, 

пластических и других материалов; – навыкам 

коллективной творческой работы 

Декоративная художественная деятельность в 

жизни человека. Образ в декоративном 

искусстве и его связь с бытом людей через 

восприятие и практическую творческую 

деятельность учащихся. Предметы народного 

искусства и художественных промыслов. 

Декоративная переработка формы и цвета 

реальных объектов. Различные виды 

орнамента. Приемы декоративной работы в 

технике аппликации (изображение 

наклейками), бумагопластики,  коллажа, 

монотипии, художественной росписи и др. 

Работа с бумагой разной фактуры и другими 

материалами в художественном 

конструировании. Особенности 

художественной выразительности в 

декоративной работе и конструировании. 

Восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства Красота вокруг нас. 

Творчество по законам красоты. Художник и 

зритель. Восприятие произведений 

изобразительного искусства разных видов. 

Сюжеты и образы, отношение к природе и 

человеку. Восприятие детской 

изобразительной деятельности. Выставка 

детских работ     

Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного 

предмета «Изобразительное искусство» ученик 

научится: – наблюдать и эстетически оценивать 

природу в различных состояниях; – высказывать 

простейшие суждения о природе, произведениях 

изобразительного искусства, предметах 

художественного творчества; – понимать роль 

различных средств художественной 

выразительности в создании образа; – обсуждать 

творческие работы на итоговой выставке, 

оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность своих 

одноклассников; – различать и сравнивать 

темные и светлые оттенки цвета; – смешивать 

основные цвета для получения составных цветов; 

– смешивать цветные краски с белой и черной 

для получения различных оттенков цвета; –

Изображение на плоскости. Реальность и 

фантазия. Выражение в произведении 

искусства чувств художника, его понимания 

и отношения к тому, что он изображает. 

Изображение живописными и графическими 

материалами. Выразительные возможности 

художественных материалов (свойства и 

характер материалов). Выражение 

впечатлений, результатов наблюдений и 

эмоций в изображениях: в пропорциях, 

очертаниях, общем пространственном 

расположении объектов, в цвете. Красота 

цвета, линии, формы. Основные и составные 

цвета. Смешение красок. Роль и 

выразительность черной и белой красок в 

изображении.  Теплые и холодные цвета. 

Ритм и характер линий. Ритм пятен. 
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 овладевать приемам работы живописными и 

графическими материалами; – выразительно 

передавать на плоскости и в объеме простую 

форму, общее строение, сюжет, настроение; –

 создавать живописными и графическими 

материалами выразительные контрастные образы 

литературных героев; – овладевать приемами 

создания орнамента; – лепить простейшие 

объекты с использованием приемов вдавливания, 

вытягивания, защипов, налепов; –

 преобразовывать природные формы в 

декоративные; – овладевать приемами создания 

орнамента: повторением, ритмическим 

чередованием; – овладевать приемами работы с 

бумагой, навыками перевода плоского листа в 

разнообразные объемные формы; – составлять 

простейшие композиции в технике аппликации 

Пропорции - выразительное средство в 

искусстве. Составление композиции, 

передача смысловой связи между объектами. 

Изображение предметов, событий, явлений 

окружающего мира на основе наблюдений, по 

представлению или по воображению. 

Создание живописного и графического 

образа. Изображение в объеме. 

Отличие  изображения на плоскости от 

изображения в объеме. Рассматривание 

произведений скульптуры с  разных сторон 

(круговой обзор). Особенности приемов 

работы с пластилином, глиной: вдавливание, 

вытягивание, защипление и 

др.  Художественно-выразительные средства 

скульптуры - объем и пластика. Выражение 

скульптором в своих произведениях 

собственного отношения к миру. Создание в 

объеме образов с ярко выраженным 

характером. Декоративная работа, 

художественное конструирование. 

Преобразование художником природных 

форм для создания декоративного образа. 

Характер и образ в украшении, 

отражение  мира в орнаменте (через 

восприятие  произведений искусства и 

практическую художественно-творческую 

деятельность). Использование в декоративной 

работе линии, цвета, ритма, формы и др. 

Предметы народного быта и произведения 

декоративно-прикладного искусства. 

Художественное конструирование: работа с 

бумагой (сгибание, скручивание, склеивание 

и др.).  Конструирование простых объемных 

форм. Особенности создания аппликации. 

Выразительные возможности аппликации. 

Художественная выразительность в 

практической декоративной работе и 

конструировании. Восприятие красоты 

окружающего мира и произведений 

искусства. Восприятие красоты и 

неповторимости природы в различных 

состояниях. Произведения живописи, 

графики, скульптуры, 

архитектуры,  декоративно-прикладного 
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искусства и т. д.: обсуждение особенностей 

средств образной выразительности (цвет, 

линии, ритм, пропорции, формы и др.). 

Художественный образ. Средства 

художественной выразительности в 

изобразительном искусстве. Выражение в 

произведениях искусства чувств художника, 

его отношения к тому, что он изображает. 

Восприятие детской изобразительной 

деятельности, суждение и оценка 

собственных творческих работ, работ 

одноклассников. Выставка детских работ 

Третий год обучения 

В результате изучения предмета « Изобразительное 

искусство» у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной 

культуры: представления о специфике искусства, 

потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, 

наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения 

искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных 

ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, 

художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого 

потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие 

традиций, форм культурного -исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержание понятия 

Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций много национального народа 

Российской Федерации, зародится социально 

ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за 

общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют умениями и навыками восприятия 

произведений искусства; смогут понимать 

1Искусство в твоем доме. 

Декоративно-прикладное искусство – важная 

составляющая часть быта в прошлом и 

в настоящем. Народные корни декоративно-

прикладного искусства. Орнамент и его 

виды. Предметы быта имеют не только 

утилитарное назначение, но и являются 

носителями духовной культуры. Вещь – 

отражение своего хозяина. 

2Искусство на улицах твоего города. 

Архитектура – особый вид изобразительного 

искусства. Историческая и современная 

составляющая внешнего облика города. 

Углубление знаний о родном городе, 

восприятие знакомых объектов с эстетической 

точки зрения.Профессии: архитектор, 

ландшафтный дизайнер. 

3Художник и зрелище. 

Зрелищные виды искусства, их связь с 

изобразительным искусством. Разные виды 

зрелищных искусств – цирк, театр, 

кинематограф - и роль художника в них. 

Профессии: художник по костюмам, художник-

гример, кукольный мастер. 

4Художник и музей. 

Музей – хранилище истории и культуры страны 

и мира. Разнообразие музеев. Роль 

музеев в жизни каждого человека и всей 

страны. Основные музеи мира и 

России. Жанры изобразительного искусства. 
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образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку явлениям окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстника научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, 

смогут называть ведущие художественные музеи 

России (и своего региона); 

будут использовать выразительные средства для 

воплощения собственного художественно-

творческого замысла; смогут выполнять простые 

рисунки и орнаментальные композиции. 

Четвёртый год обучения 

 

Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов:  

- уважения и ценностного отношения к своей 

Родине – России;  

- ценностно-смысловые ориентации и установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции 

и социально значимые личностные качества; 

- духовно-нравственное развитие обучающихся; 

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитию и активному участию в социально-

значимой деятельности; 

- позитивный опыт участия в творческой 

деятельности; 

- интерес к произведениям искусства и литературы, 

построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через 

освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе восприятия и освоения в 

личной художественной деятельности конкретных 

знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через 

развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, 

приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных 

эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы создают условия для разных форм 

художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной 

перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от первого 

плана, смягчения цветового и тонального 

контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные 

пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры на 

плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и 

стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев 

былин, древних легенд, сказок и сказаний 

разных народов. 

Изображение города – тематическая 

графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная 

техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных 

климатических зон, создание пейзажных 

композиций (горный, степной, среднерусский 

ландшафт). 

Портретные изображения человека по 

представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, 

двойной портрет матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или 

автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной 

эпохи). 

Тематические многофигурные 

композиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и 

вырезанных персонажей на темы праздников 

народов мира или в качестве иллюстраций к 

сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура»  
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становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является 

стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как 

сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные 

задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-

образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают школьнику обрести социально значимые 

знания. Развитие творческих способностей 

способствует росту самосознания, осознания себя 

как личности и члена общества.  

Эстетическое воспитание – важнейший компонент 

и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о 

высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в отношении к семье, природе, 

труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности 

воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это 

в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе 

художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует 

активному неприятию действий, приносящих вред 

окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе 

личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и 

удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются 

стремление достичь результат, упорство, 

творческая инициатива, понимание эстетики 

трудовой деятельности. Важны также умения 

сотрудничать с одноклассниками, работать в 

команде, выполнять коллективную работу – 

обязательные требования к определённым 

заданиям по программе. 

 

Знакомство со скульптурными 

памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 

Создание эскиза памятника народному 

герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и 

победительной силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Орнаменты разных народов. 

Подчинённость орнамента форме и 

назначению предмета, в художественной 

обработке которого он применяется. 

Особенности символов и изобразительных 

мотивов в орнаментах разных народов. 

Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, 

предметах быта и др.  

Мотивы и назначение русских 

народных орнаментов. Деревянная резьба и 

роспись, украшение наличников и других 

элементов избы, вышивка, декор головных 

уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной 

архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный 

праздничный костюм, символы и обереги в 

его декоре. Головные уборы. Особенности 

мужской одежды разных сословий, связь 

украшения костюма мужчины с родом его 

занятий. 

Женский и мужской костюмы в 

традициях разных народов. Своеобразие 

одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура»  

Конструкция традиционных народных 

жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её 

устройство (каркасный дом); изображение 

традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и 

декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике 

аппликации её фасада и традиционного 

декора. Понимание тесной связи красоты и 

пользы, функционального и декоративного в 

архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и 

надворных построек.  

Конструкция и изображение здания 

каменного собора: свод, нефы, закомары, 
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глава, купол. Роль собора в организации 

жизни древнего города, собор как 

архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции 

храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: 

древнегреческий храм, готический или 

романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры 

архитектурного пространства древнерусского 

города. Крепостные стены и башни, торг, 

посад, главный собор. Красота и мудрость в 

организации города, жизнь в городе.  

Понимание значения для современных 

людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства»  

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. 

Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, 

К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. 

Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории 

и традиций русской отечественной культуры.  

Примеры произведений великих 

европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и 

других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного 

зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль 

(и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских). 

Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи.  

Художественная культура разных эпох 

и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, 

других культур Древнего мира. 

Архитектурные памятники Западной Европы 

Средних веков и эпохи Возрождения. 

Произведения предметно-пространственной 

культуры, составляющие истоки, основания 

национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. 

Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане (и другие по выбору 

учителя). 
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Модуль «Азбука цифровой 

графики» 

Изображение и освоение в программе 

Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и 

точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом 

редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции 

традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различных вариантов его 

устройства. Моделирование конструкции 

разных видов традиционных жилищ разных 

народов (юрта, каркасный дом и др., в том 

числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом 

редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций 

храмовых зданий разных культур: каменный 

православный собор, готический или 

романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с 

помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры человека, 

изображение различных фаз движения. 

Создание анимации схематического движения 

человека (при соответствующих технических 

условиях). 

Анимация простого движения 

нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор 

GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации 

в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства 

выбранной эпохи или национальной 

культуры.  

Виртуальные тематические 

путешествия по художественным музеям 

мира.  
 

Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

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

громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  



199 

 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 

разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 

имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей 

на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

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

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

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 

коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 

ритмические «пазлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 

произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация 

как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы 

мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен 

Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 

музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  
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Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 

металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: 

П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом 

для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом 

пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. 

Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на 

основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 

импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале 

для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 

импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного 

хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений 

в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки 

(форте, пиано). 

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

в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 

расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-

слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения 

клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – 

линии, стрелки и т.д.).  

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

исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

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

нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному 

предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

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

праздников 

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

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

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

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

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

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

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 

(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в 

исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

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

страны. Гимн Российской Федерации. 

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

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

Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

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

пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

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

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с 

оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром 

(начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, 

жалобная, настойчивая и т.д.). 

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

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

оркестра элементарных инструментов.  

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

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

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

в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 

Размер.  

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

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

фраз и предложений, ритмизация стихов.  

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

ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

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

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

др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 

ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по 

нотам.  

Музыкальная грамота 

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

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

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

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

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и 

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

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

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

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием 

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

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 

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

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

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

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

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

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

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

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

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

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

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

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

контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

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

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

неточным повтором по эстафете. 

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

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

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной 

музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: 

путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). 

Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

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

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

Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича 

и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

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

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

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  

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

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

всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных 

жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных 

программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
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Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором 

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы проведения 

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

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета 

«Музыка»,  распределенные по годам обучения 

Предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Музыка», распределенное по годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного 

предмета «Музыка» ученик научится:     - петь 

напевным, естественным, мягким звуком песни 

детского репертуара (одноголосные, 

диатонические,  с преобладанием поступенного 

мелодического движения, диапазон - в пределах 

первой октавы); - ясно и четко произносить 

слова в процессе пения; передавать настроение, 

характер песни; - обращать внимание на 

правильность певческого дыхания, точность 

интонирования музыкальной фразы, громкость 

и манеру пения; - играть на 1- 2 простейших 

музыкальных инструментах (например, 

Музыка как искусство, доступное каждому. 

Музыка вокруг нас: «звучание» природы, 

повседневного быта. Музыка в семье. Музыка на 

празднике (Новый год, Рождество, 8 Марта и др.). 

Музыка в театре, в цирке, на экране 

(мультфильмы, детские фильмы). Триединство 

«Композитор - исполнитель - слушатель». 

Правила слушания и исполнения музыки. 

Интонационная природа музыки (интонации 

изобразительные и выразительные). Характер, 

настроение в музыке (радостно, печально, 

призывно, нежно, дерзко, ласково и т. д.). 

Эмоциональный словарь. Жанровая основа 
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шумовые без определенной высоты звука: 

барабан, бубен, треугольник, трещотки, ложки и 

др.; звуковысотные ударные: металлофон, 

ксилофон, тональные колокольчики и др.; 

духовые: свирель, блокфлейта, мелодика; 

электронные музыкальные инструменты) 

простые попевки,  мотивы и ритмы, состоящие 

из 2 - 4 звуков: - соблюдать правильную 

исполнительскую позицию в процессе игры, 

обращать внимание на качество и точность 

звукоизвлечения; - согласовывать свои действия 

с действиями других участников в процессе 

совместного практического музицирования в 

хоровом пении, игре на 

музыкальных  инструментах; - следовать за 

указаниями дирижера, понимать основные 

дирижерские жесты (начало, окончание, 

изменения звучания); - ориентироваться в 

элементах нотной грамоты; - понимать значение 

понятий и терминов: ритм, звук, высота звука, 

звукоряд, мелодия, аккомпанемент, унисон; - 

петь и/или  играть простые попевки, фрагменты 

мотивов и ритмов с опорой на дидактически 

упрощенную нотную запись; - сочинять, 

импровизировать краткие попевки, мотивы и 

ритмы в опоре на освоенные элементы 

музыкальной речи (озвучивание имен, считалок, 

прибауток и других малых фольклорных 

жанров, детских стихов, фрагментов сказок) - 

слушать музыку внимательно и сосредоточенно, 

удерживать активное слушательское внимание в 

течение не менее 1,5-2 мин, соблюдать правила 

поведения во время концертного исполнения; - 

знать Гимн Российской Федерации, правила его 

исполнения и слушания; - соотносить звучание 

конкретного музыкального произведения с 

названиями музыкальных жанров, освоенными 

терминами - названиями инструментов, 

исполнителей: оркестр, ансамбль, солист, хор, 

закличка, колыбельная, песня, танец, марш, 

пьеса, концерт, симфония, фортепиано, скрипка, 

флейта, арфа, виолончель, гитара, музыкальные 

инструменты своего народа; - узнавать на слух 

освоенные музыкальные произведения, уметь 

назвать композитора, целое музыкальное 

музыки:  «первичные» жанры (песня, танец, 

марш), фольклорные жанры (детский игровой 

фольклор:  заклички, потешки, считалки, 

колядки,  колыбельные;  плясовые, трудовые и 

др.),  жанры профессиональной музыки (концерт, 

пьеса и др.). Гимн Российской Федерации. 

Музыка моей Родины: образы, интонации 

русского фольклора, народных 

мелодий  республик России. Народная и 

композиторская музыка других стран. 

Музыкальные инструменты русского народа, 

народов России, народов других стран. Принцип 

звукоизвлечения как основа группировки 

музыкальных инструментов (духовые, ударные, 

струнные). Образы народных музыкантов в 

песнях и произведениях композиторов. 

Современные музыкальные инструменты: 

фортепиано, скрипка, флейта, арфа, синтезатор и 

др. Оркестр, ансамбль, солист, дирижер. Красота 

родной природы в музыкальных образах. 

Музыкальный пейзаж, музыкальный портрет. 

Образы сказочных, былинных и исторических 

героев в музыке. Песни и инструментальные 

произведения о школе, мире детства, сочинения, 

написанные композиторами специально для 

детей. Песни о мире, дружбе, любви к Родине, 

родным и близким и др. Звуки музыкальные и 

шумовые. Основные качества музыкального 

звука: высота, длительность, громкость, тембр. 

Основы музыкальной грамоты. Обозначение 

музыкального звука в записи: нотоносец, 

скрипичный ключ, нота, обозначения громкости 

(динамики)  f, p и др., штрихов (legato, staccato, 

акцент), звукоряд, клавиатура фортепиано. Пульс, 

метр, ритм. Ритмический рисунок. Ритмы на 

основе сочетания четвертных и восьмых 

длительностей в размере 2/4, 3/4. Ритмическая 

партитура, элементарные музыкальные 

инструменты. Основные элементы музыкального 

языка (мелодия, аккомпанемент, ритм). Пение, 

игра на музыкальных инструментах, 

инсценировка песни. Хор, хоровод, пляска, 

наигрыш 
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произведение или его фрагмент; - различать на 

слух основные элементы музыкальной речи: 

темп (быстрый, медленный, умеренный), 

динамику (громкая, тихая, умеренная); штрихи 

(legato, non legato, staccato);  тембры групп 

музыкальных инструментов (ударные, духовые, 

струнные); - выбирать слова, соответствующие 

характеру музыки, из  предложенного учителем 

набора эпитетов эмоционального словаря; - 

отражать в различных формах двигательной 

активности элементы музыкального языка, 

закономерности звучания (звучащие жесты, 

двигательное моделирование, свободное 

дирижирование, ручные знаки и др.); - 

передавать свое впечатление, эмоциональное 

восприятие музыки с помощью перевыражения 

ее характера, настроения в пластическом 

интонировании; изобразительном, 

литературном и иных видах творчества. - 

принимать участие в театрализованном 

исполнении разучиваемых музыкальных 

произведений 

Второй год обучения 
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В результате второго года изучения учебного 

предмета «Музыка» ученик научится:     - петь 

полетным, округлым звуком песни детского 

репертуара (диатонические  с незначительным 

количеством скачков, диапазон - в пределах 

ноны-децимы с1-е2, песни-диалоги, песни с 

элементами скрытого двухголосия, с 

сопровождением и a capella, простейшие 

элементы канона); - выявлять в разучиваемых 

песнях наиболее выразительные интонации и 

находить под руководством педагога 

исполнительские средства для их передачи в 

собственном пении,  передавать не только 

общее настроение, характер песни, но и их 

развитие; - соблюдать правильную певческую 

установку, добиваться четкой артикуляции, 

следить за дыханием,  интонационной и 

ритмической точностью  исполняемых песен; - 

играть на 1-3 простейших музыкальных 

инструментах наиболее характерные ритмы, 

интонации разучиваемых песен; играть партию 

своего инструмента в инструментальном 

аккомпанементе к разучиваемой песне или 

музыкальной пьесе; - понимать и отражать в 

своем исполнении дирижерские жесты учителя, 

следить за синхронностью исполнения своей 

партии относительно общего оркестрового (или 

ансамблевого) звучания; - определять 

расположение нот на клавиатуре музыкального 

инструмента в границах первой октавы; - 

ориентироваться в элементах нотной грамоты; - 

исполнять ритм выученных песен-попевок с 

использованием осваиваемых ударных 

инструментов и/или звучащих жестов, 

ориентируясь на полноценную нотную запись 

по ритмической партитуре, состоящей из 2-3 

партий; - понимать значение понятий и 

терминов: тоника, тональность, фраза, мотив, 

тема, напев, наигрыш, музыкальная форма, 

куплет, запев, припев, вступление, вариации, 

рондо, контраст, регистр, темп, тембр, 

динамика, лад, песнопение, молитва, сюита, 

кантата, опера, балет, речитатив, увертюра, 

финал, симфония, симфонический оркестр, 

оркестр народных инструментов, 

Музыка народная и композиторская. Интонация - 

главный носитель художественного смысла. 

Интонации распевные, торжественные, 

жизнерадостные, трагические, патетические, 

взволнованные, умиротворенные, эпические, 

фантастические и др. Фольклор как основа 

творчества отечественных и зарубежных 

композиторов. Три направления музыкальной 

культуры: музыка народная (фольклор), духовная 

(церковная), светская. Различные манеры пения: 

классическая, фольклорная и эстрадная. 

Творчество профессиональных композиторов и 

исполнителей. Музыкальные произведения, 

интонации, элементы композиторского 

стиля  отечественных и зарубежных 

композиторов (П. И. Чайковский, Г. В. Свиридов, 

Д. Б. Кабалевский, И. С. Бах, В. А. Моцарт, Э. 

Григ и др.): фрагменты крупных сочинений, а 

также образцы камерной музыки, в том числе 

сочинений для детей. Многообразие 

разновидностей «первичных» жанров: песенных, 

танцевальных, маршевых. Жанры 

профессиональной музыки (опера, балет, кантата, 

симфония, сюита), фольклорные жанры 

(хороводы,  песни-игры, календарные песни, 

сказки, легенды,  пословицы и др.). Элементы 

музыкального языка: мелодия, ритм, тембр, темп, 

динамика, регистр, лад. Выразительные 

возможности: - мелодии (мелодии поступенные и 

скачкообразные, вокальные и 

инструментальные); - тембра (окраска звука, 

тембры народных инструментов - русских и 

своей малой родины; инструментов 

симфонического оркестра - струнных, духовых, 

ударных; фортепиано, орган и др.); - темпа 

(спокойный, медленный, быстрый), связь темпа с 

жанром в танцевальной, маршевой, песенной 

музыке; - динамики (f, p, mf, mp, ff, pp, крещендо, 

диминиэндо); - лада (мажор, минор, 

узкообъемные лады - трихорды, тетрахорды, 

пентатоника); - регистра (высокий, средний, 

низкий). Элементы музыкальной формы: фраза, 

мотив, часть. Куплетная форма: запев, припев. 

Простые музыкальные формы - одночастная, 

двух-  и трех-частная.  Принципы музыкального 
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консерватория, конкурс, фольлор. - 

пользоваться в устной речи музыкальной 

терминологией, освоенной в 1 и 2 классах; - 

сочинять, импровизировать краткие попевки, 

мелодические и ритмические мотивы в опоре на 

освоенные элементы музыкальной речи, 

осуществлять перевод речевой интонации с 

определенным эмоциональным содержанием 

(радость, печаль, тревога) на музыкальный язык 

и на этой основе сочинять (импровизировать) 

мелодии (4 такта); - сочинять совместно с 

учителем вопросно-ответные построения; - 

создавать совместно с одноклассниками 

композиции (вокальные и/или ритмические 

импровизации), построенные по законам 

музыкальной формы (простейшие формы двух-

частная, трех-частная, вариации, рондо); - 

слушать музыку осознанно, вслушиваясь в 

детали музыкального звучания; 

удерживать  слушательское внимание в течение 

не менее 2,5-3 мин. - сопереживать, 

эмоционально откликаться на характер и 

развитие образов, выявлять различные по 

смыслу музыкальные интонации; - слышать 

границы основных разделов музыкальной 

формы, уметь вычленять в звучании 

повторяющиеся мотивы, части, слышать 

сопоставление и контраст, чередование 

разделов и тем внутри простых музыкальных 

форм (куплетная, двухчастная, трехчастная, 

рондо, вариации); - различать на слух элементы 

музыкальной речи (темп, динамика, тембр, 

ритм, регистр, мелодия, аккомпанемент, лад) и 

прослеживать их связь с эмоционально-

образным содержанием в прослушанном 

музыкальном произведении; определять 

особенности музыкальной речи в разных 

жанрах (простых - песня, танец, марш, сложных 

- опера, балет, концерт) и направлениях (музыка 

духовная и народная); - узнавать на слух 

освоенные музыкальные произведения, уметь 

назвать композитора, пьесу или фрагмент, а 

также целое крупное произведение (если 

прозвучал фрагмент из оперы, балета и т. п.), 

жанровую принадлежность, исполнительский 

развития: повтор, контраст, варьирование. 

Музыкальная жизнь страны и человека. Образ 

Родины в музыке вокальной и инструментальной. 

Музыкальные произведения о России, родном 

крае. Национальные игры, традиции, обычаи, 

календарные обряды русского народа, народов 

России. Мир ребенка в музыкальных 

произведениях  (друзья, игры, школа, увлечения), 

красота мира в музыкальных звуках, образах. 

Нотная грамота в объеме, соответствующем 

исполняемому песенному репертуару: ноты 

первой октавы, основные длительности, паузы. 

Принцип деления на такты, размер такта, 

обозначения в нотах характера исполнения 
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состав; - сравнивать исполнительские трактовки 

музыкальных произведений в сольном 

инструментальном/вокальном и 

оркестровом/хоровом исполнении по характеру 

звучания, темпу, динамике, тембровой окраске; 

- отвечать на вопросы учителя о характере 

музыки (с привлечением эпитетов 

эмоционального словаря), а также музыкальных 

средствах его выражения; - отражать в 

различных формах двигательной активности 

освоенные элементы музыкального языка, 

закономерности звучания (звучащие жесты, 

двигательное моделирование, свободное 

дирижирование, ручные знаки и др.), в том 

числе следить по нотной записи за 

направлением движения мелодии и отображать 

его соответствующими музыкально-

пластическими средствами (поступенное 

движение, скачки); пение по ручным знакам, с 

элементами тактирования (дирижирования) на 

две, три и четыре доли; - передавать свое 

впечатление, эмоциональное восприятие 

музыки в ее развитии, сопоставлении 

различных по настроению тем и разделов, с 

помощью перевыражения на 

язык  пластического интонирования; в 

изобразительном, литературном и иных видах 

творчества; - принимать участие в 

театрализованном исполнении разучиваемых 

музыкальных произведений, предлагать 

варианты сценического воплощения элементов 

художественного образа. 

Третий год обучения 

Наличие интереса к предмету «Музыка». Этот 

интерес отражается в стремлении к 

музыкальнотворческому самовыражению (пение, 

игра на детских музыкальных инструментах, 

участие в импровизации, музыкально-

пластическое движение, участие в 

музыкально-драматических спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки 

Картины природы в музыке. 

Может ли музыка «нарисовать» портрет? 

В сказочной стране гномов. 

Многообразие в единстве: вариации. 

«Дела давно минувших дней...». 

«Там русский дух... там Русью пахнет!». 

«На Руси родной, на Руси большой не бывать 

врагу...». 
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с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 3 класса; 

 знание имен выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов (П. Чайковский, 

В. А. Моцарт, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, 

А. Бородин, С. Прокофьев); 

 умение воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека; 

 умение соотносить простые образцы народной и 

профессиональной музыки;  наблюдение за 

процессом и результатом музыкального развития 

на основе сходства и различияние проводить 

простые аналогии и сравнения между 

музыкальными произведениями, а так развитие 

этических чувств; 

реализация творческого потенциала в процессе 

коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-

творческих способностей. 

 

 

Бег по кругу: рондо. 

Какими бывают музыкальные интонации. 

Знаки препинания в музыке. 

«Мороз и солнце; день чудесный!..». 

«Рождество Твое, Христе Боже наш...». 

Колокольные звоны на Руси. 

Музыка в храме. 

М. И. Глинка — основоположник русской 

классической музыки. 

Что такое патриотизм. 

Русский национальный герой Иван Сусанин. 

Прощай, Масленица! 

Музыкальная имитация. 

Композиторы детям. 

Картины, изображающие музыкальные 

инструменты. 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

Струнные смычковые инструменты. 

С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и 

волк». 

Вечная память героям. День Победы. 

Легко ли быть музыкальным исполнителем? 

Выдающиеся музыканты-исполнители. 

Концертные залы мира. 

 

Четвёртый год обучения 

Наличие интереса к предмету «Музыка». Этот 

интерес отражается в музыкально-творческом 

самовыражении (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, участие в 

импровизации, музыкально-пластическое 

движение, участие в музыкальнодраматических 

спектаклях); 

 знание имен выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов: венских классиков, 

композиторов — представителей «Могучей 

кучки», а также И. С. Баха, Ф. Шуберта, Ф. 

Шопена, Э. Грига, Дж. Верди; 

 умение узнавать характерные черты музыкальной 

речи вышеназванных композиторов;  умение 

воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; 

 умение соотносить простые образцы народной и 

профессиональной музыки;  умение 

распознавать художественный смысл различных 

форм строения музыки (двухчастная, 

трехчастная, рондо, вариации); 

 знание названий различных видов оркестров; 

 знание названий групп симфонического 

оркестра;  умение соотносить выразительные и 

изобразительные музыкальные интонации; 

«Россия— любимая наша страна...». 

Великое содружество русских композиторов. 

Тема Востока в творчестве русских композиторов. 

Музыка Украины. 

Музыка Белоруссии. 

Музыкант из Желязовой Воли. 

Блеск и мощь полонеза. 

Музыкальное путешествие в Италию. 

«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. 

Музыкальная Австрия. Венские музыкальные 

классики. 

Знаменитая Сороковая. 

Героические образы Л. Бетховена. 

Песни и танцы Ф. Шуберта. 

«Не ручей— море ему имя». 

Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. 

«Так полюбил я древние дороги...». 

Ноктюрны Ф. Шопена. 

«Музыка Шопена — это пушки, прикрытые 

цветами». 

Арлекин и Пьеро. 

В подводном царстве. 

Цвет и звук: «музыка витража». 

Вознесение к звездам. 

Симфонический оркестр. 

Поэма огня «Прометей». 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 
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 проявление навыков вокально-хоровой 

деятельности (некоторые элементы двухголосия 

— фрагментарное пение в терцию, 

фрагментарное отдаление и сближение голосов — 

принцип 

«веера»). 

 

 

Джазовый оркестр. 

Что такое мюзикл? 

Под небом Парижа. 

Петербург. Белые ночи. 

«Москва... как много в этом звуке...». 

«Россия— священная наша держава, Россия—

любимая наша страна». 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

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

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

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

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

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

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

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

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

дидактических материалов), 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 материалов3. 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. 

                                                      
3  В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

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

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

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

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

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

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

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

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

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

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

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший 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 (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

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

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

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

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

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

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

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

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

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

программ Word и Power Point. 

Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета 

«Технология», распределенные по годам обучения 

Предметные результаты освоения Предметное содержание учебного предмета 
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учебного предмета «Технология», распределенное по годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения 

учебного предмета «Технология» ученик 

научится: – организовывать рабочее место 

по предложенному образцу, удобно и 

рационально размещать инструменты и 

материалы согласно своим физиологическим 

возможностям; – осознанно соблюдать 

технику безопасной работы ножницами и 

иглой; – понимать и ориентироваться в 

условных обозначениях при выполнении 

различных технологических операций; –

 экономно расходовать используемые 

материалы; – выполнять изделия по образцу, 

шаблонам; – анализировать устройство 

изделия, определять в нем детали; –

 называть технологические операции при 

работе над изделием; – определять основные 

этапы создания изделий с опорой на рисунки 

и план работы; – узнавать и называть 

основные свойства бумаги, картона, 

пластичных, текстильных и природных 

материалов и использовать эти свойства в 

работе над изделием; – собирать, 

обрабатывать, сохранять и использовать 

природный материал в декоративных 

композициях; – составлять композиции, 

используя различные техники (аппликация, 

рваная аппликация, мозаика, коллаж, 

конструирование из различных материалов); 

– использовать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, 

слайдовый план) для изготовления изделий; 

– называть основные виды 

профессиональной деятельности человека в 

разных сферах 

Основные содержательные линии 1. Основы 

культуры труда (планирование и организация 

рабочего места, соблюдение правил безопасной 

работы инструментами, экономное расходование 

материалов). Самообслуживание. 2. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при 

выполнении различных технологических операций. 

4. Технологические операции, их рациональное 

использование в зависимости от вида материала. 

Технология ручной обработки материалов. 5. Анализ 

устройства изделия, определение деталей и способов 

соединения, внесение творческих изменений в 

создаваемые композиции. 6. Практическая 

преобразовательная работа по изготовлению 

различных изделий индивидуально, в парах или в 

группах. Проектная деятельность. 7. Использование 

возможностей ИКТ в поисковой и проектной 

деятельности.     Технологии работы с бумагой и 

картоном Бумага и картон, их основные свойства. 

Практическое применение бумаги и картона в работе 

над изделием. Технологические операции: разметка 

деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами), сборка (склеиванием) и отделка 

(раскрашиванием, аппликацией) при работе над 

изделием. Общие правила составления композиций 

(по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые при работе с 

бумагой (аппликация, рваная аппликация, мозаика, 

коллаж, оригами).     Технологии работы с 

пластичными материалами Пластичные материалы, 

их основные свойства. Практическое применение 

пластичных материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: выделение деталей 

(резание стекой), формообразование деталей 

(скатывание, сплющивание, вытягивание, 

раскатывание и др.), сборка и отделка при работе над 

изделием. Общие правила составления композиций 

(по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые при работе с 

пластичными материалами.     Технологии работы с 
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текстильными материалами Текстильные материалы, 

их основные свойства. Практическое применение 

текстильных материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: выделение деталей 

(раскрой ножницами), отделка (вышивка) при работе 

над изделием. Общие правила составления 

композиций из ниток (по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом). Техники, используемые при 

работе с текстильными материалами (строчка 

прямого стежка, декоративная вышивка по прямым 

линиям).     Технологии работы с природным 

материалом Природные материалы, их основные 

свойства. Практическое применение природных 

материалов в работе над изделием. Технологические 

операции: сборка (склеиванием, соединением на 

пластилин) и отделка при работе над изделием. 

Подготовка природных материалов к работе (сбор, 

обработка, хранение) и их использование в 

декоративной композиции. Общие правила 

составления композиций (по образцу, в соответствии 

с собственным замыслом). Техники, используемые 

при работе с природными материалами (аппликация, 

конструирование).     Элементы графической 

грамоты Условные обозначения при выполнении 

различных технологических операций (линии сгиба, 

линии разреза и др.).     Информационно-

коммуникационные технологии Способы 

представления информации. Технологии поиска 

информации.     Проектная деятельность Проект как 

коллективная творческая деятельность. Правила 

сотрудничества.     Технологии, профессии и 

производства Профессиональная деятельность 

людей, работающих с бумагой, текстильными и 

пластичными материалами 

Второй год обучения 
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В результате второго года изучения 

учебного предмета «Технология» ученик 

научится: – организовывать рабочее место 

по предложенному образцу, удобно и 

рационально размещать инструменты и 

материалы согласно своим физиологическим 

возможностям; – осознанно соблюдать 

технику безопасной работы ножницами, 

иглой и другими инструментами; –

 понимать и ориентироваться в условных 

обозначениях при выполнении различных 

технологических операций; – выполнять 

изделия по образцу, рисункам, 

фотографиям, шаблонам, заданным 

условиям (описанию, теме), вносить 

творческие изменения в создаваемые 

изделия; – анализировать устройство 

изделия, определять в нем детали и способы 

их соединения, вносить творческие 

изменения в создаваемые композиции; –

 характеризовать технологические операции 

при работе над изделием; – различать виды 

ниток, отмерять длину нитки, выполнять 2-3 

вида строчек стежков, использовать их при 

создании декоративных композиций; –

 составлять композиции, используя 

различные техники (аппликация, плетение, 

мозаика, симметричное вырезание, 

конструирование из различных материалов, 

оригами); – выполнять изделия, имеющие 1-

2 оси симметрии; – собирать, обрабатывать, 

сохранять и использовать природный 

материал в декоративных композициях; –

 использовать различные виды орнамента 

при изготовлении и отделке изделий; –

 называть и характеризовать традиционные 

народные промыслы и ремесла своего края и 

России; – характеризовать основные 

свойства бумаги, картона, пластичных, 

текстильных и природных материалов; 

объяснять выбор материала для конкретного 

изделия; – приводить примеры наиболее 

распространенных профессий, оценивать их 

значимость в жизни человека 

Основные содержательные линии 1. Основы 

культуры труда (планирование и организация 

рабочего места, соблюдение правил безопасной 

работы инструментами, экономное расходование 

материалов). Самообслуживание. 2. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при 

выполнении различных технологических операций. 

4. Технологические операции, их рациональное 

использование в зависимости от вида материала. 

Технология ручной обработки материалов. 5. Анализ 

устройства изделия, определение деталей и способов 

соединения, внесение творческих изменений в 

создаваемые композиции. 6. Практическая 

преобразовательная работа по изготовлению 

различных изделий индивидуально, в парах или в 

группах. Проектная деятельность. 7. Использование 

возможностей ИКТ в поисковой и проектной 

деятельности.     Технологии работы с бумагой и 

картоном Технологические операции: разметка 

деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов, 

а также разметка симметричных деталей), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами), сборка 

(склеивание) и отделка (раскрашивание, аппликация) 

при работе над изделием. Техники, используемые 

при работе с бумагой (аппликация, плетение из полос 

бумаги, мозаика, симметричное вырезание, 

конструирование, оригами). Техники изготовления 

изделий, имеющих 1-2 оси симметрии. Орнамент, его 

использование при изготовлении и отделке 

изделий.     Технологии работы с текстильными 

материалами Текстильные материалы, их 

многообразие, происхождение. Применение их 

свойств в работе над изделием. Технологические 

операции: разметка деталей (при помощи шаблона, 

выкройки или лекала, на глаз), выделение деталей 

(раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка 

(аппликация, вышивка) при работе над изделием. 

Виды ниток, строчки стежков. Технология создания 

декоративных композиций.     Технологии работы с 

природным материалом Технологические операции: 

сборка (склеиванием, соединением на пластилин) и 

отделка (аппликация, вышивка) при работе над 

изделием. Технологии составления композиций по 
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образцу, в соответствии с собственным замыслом, 

различных техник (аппликация, коллаж). Свойства 

природных материалов, их применение в работе над 

изделием.     Элементы графической грамоты 

Условные обозначения. Чертежные инструменты и 

правила работы с ними. Информационно-

коммуникационные технологии Технологии поиска 

информации в различных источниках (в том числе в 

Интернете).     Проектная деятельность Виды 

проектов. Оценивание результатов выполненного 

проекта.     Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, связанная с 

традиционными народными промыслами и 

ремеслами своего края и России. Профессии, 

связанные со строительством. 

Третий год обучения 

1 Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: о характерных особенностях изученных 

видов декоративно-прикладного искусства; 

о профессиях мастеров прикладного искусства 

(в рамках изученного). 

Уметь: узнавать и называть по характерным 

особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае 

ремесла; соблюдать правила безопасного 

пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и 

радиоаппаратурой). 

2 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Знать: 

названия и свойства наиболее 

распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани); 

последовательность чтения и выполнения 

разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

основные линии чертежа (осевая и центровая); 

правила безопасной работы канцелярским 

ножом; косую строчку, ее варианты, их 

назначение; названия нескольких видов 

информационных технологий и 

соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения 

обучающихся). 

Иметь представление: 

о композиции декоративно-прикладного 

Информационная мастерская 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. 

Компьютер - твой помощник. 

Мастерская скульптора 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и 

народов. Статуэтки. Рельеф 

и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. Наши проекты. Подарок 

малышам «Волшебное дерево». История швейной 

машины. Секреты швейной машины. Футляры. 

Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, 

декораторов. Строительство и украшение дома. Объём 

и объёмные формы. Развёртка. 

Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) 

готовых форм. Конструирование из сложных 

развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. 

Парад военной техники. Наша родная армия. 

Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. 

Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника. Может ли игрушка быть 

полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из 

носка. Игрушка-неваляшка.  
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характера на плоскости и в объеме, 

о традициях декоративно-прикладного 

искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

выполнять разметку разверток с помощью 

чертежных инструментов; 

подбирать и обосновывать наиболее 

рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

выполнять рицовку; 

оформлять изделия и соединять детали косой 

строчкой и ее вариантами; 

находить и использовать дополнительную 

информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет), 

решать доступные технологические задачи. 

3 Конструирование и моделирование 

Знать: 

простейшие способы достижения прочности 

конструкций. 

Уметь: 

конструировать и моделировать изделия из 

разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным 

условиям; 

выбирать способ соединения и 

соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4 Использование информационных 

технологий (практика работы на 

компьютере) 

Знать: 

иметь общее представление о назначении 

клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

включать и выключать компьютер; 

выполнять простейшие операции с готовыми 

файлами и папками (открывать, читать); 

работать с готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать 

диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

Четвёртый год обучения 

 

В результате изучения предмета 

«Технология» у обучающегося будут 

сформированы следующие 

личностные новообразования: 

1. Технологии, профессии и производства 

Профессии и технологии современного мира. 

Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование 

синтетических материалов с определёнными 
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первоначальные представления о 

созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к 

труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и 

используемых им технологий в 

сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с 

миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей 

среды; 

понимание культурно-исторической 

ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего 

народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других 

народов; 

проявление способности к 

эстетической оценке окружающей 

предметной среды; эстетические 

чувства — эмоционально-

положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов 

мировой и отечественной 

художественной культуры; 

проявление положительного 

отношения и интереса к различным 

видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к 

творческой самореализации; 

мотивация к творческому труду, 

работе на результат; способность к 

различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых 

качества и способность к 

саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться 

с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество 

заданными свойствами в различных отраслях и 

профессиях. Нефть как универсальное сырьё. 

Материалы, получаемые из нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Профессии, связанные с 

опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и 

деятельность людей. Влияние современных технологий 

и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в 

творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным 

традициям. Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и современных технологий 

(лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность 

(реализация заданного или собственного замысла, 

поиск оптимальных конструктивных и 

технологических решений). Коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты на основе содержания 

материала, изучаемого в течение учебного года. 

Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении 

учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов 

Синтетические материалы — ткани, полимеры 

(пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений 

для решения практических задач. Внесение дополнений 

и изменений в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными/изменёнными 

требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор 

материалов в соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. Определение оптимальных 

способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор 

способов отделки. Комбинирование разных материалов 

в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы 

разметки с помощью чертёжных инструментов. 

Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. 

Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их 

свойствах и областей использования. Дизайн одежды в 

зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор 

текстильных материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей 

по готовым лекалам (выкройкам), собственным 

несложным. Строчка петельного стежка и её варианты 

(«тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка 

деталей) и/или строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соединительные и 
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с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и 

доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения у обучающегося 

формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах и 

понятиях, используемых в технологии 

(в пределах изученного), использовать 

изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и 

изделий с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, 

выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-

технологического и декоративно-

художественного характера) по 

изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и 

простейшие чертежи в собственной 

практической творческой 

деятельности; 

комбинировать и использовать 

освоенные технологии при 

изготовлении изделий в соответствии 

с технической, технологической или 

декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска 

новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, 

доступного исторического и 

современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для 

выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных 

источниках, анализировать её и 

отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и 

отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. 

Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, 

сравнение свойств. Самостоятельное определение 

технологий их обработки в сравнении с освоенными 

материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или 

собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных 

новых решений конструкторско-технологических 

проблем на всех этапах аналитического и 

технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных 

проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные 

элементы и основные узлы робота. Инструменты и 

детали для создания робота. Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий робота. 

Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. Презентация 

робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

Работа с доступной информацией в Интернете и на 

цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-

конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми 

цифровыми материалами. Поиск дополнительной 

информации по тематике творческих и проектных 

работ, использование рисунков из ресурса компьютера 

в оформлении изделий и др. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в 

технологии, использовать их в ответах на вопросы и 

высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов 

изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу, схеме с использованием 

общепринятых условных обозначений и по заданным 

условиям; 

выстраивать последовательность практических 

действий и технологических операций; подбирать 
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отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

анализировать и использовать 

знаково-символические средства 

представления информации для 

решения задач в умственной и 

материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, 

работать с моделями; 

использовать средства 

информационно-коммуникационных 

технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе 

Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её 

использования для решения 

конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или 

представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, задавать 

собеседнику вопросы, использовать 

реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и 

идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, 

учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе 

наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно- прикладного 

искусства народов России; 

строить рассуждения о связях 

природного и предметного мира, 

простые суждения (небольшие тексты) 

об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

объяснять последовательность 

совершаемых действий при создании 

изделия. 

Регулятивные УУД: 

рационально организовывать свою 

материал и инструменты; выполнять экономную 

разметку; сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование 

конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, 

устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия в действии, вносить необходимые 

дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно 

предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

классификации предметов/изделий с учётом указанных 

критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы 

информацию, пользуясь различными источниками, 

анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор 

наиболее эффективных способов работы; использовать 

знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или 

материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; осуществлять 

поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ; использовать рисунки 

из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

использовать средства информационно-

коммуникационных технологий для решения учебных 

и практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 

аргументировать и доказывать свою точку зрения, 

уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси 

и в России, высказывать своё отношение к 

предметам декоративно-прикладного искусства разных 

народов РФ; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать 

последовательность операций при работе с разными 

материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и 

назначение праздников, их роль в жизни каждого 

человека; ориентироваться в традициях организации и 

оформления праздников. 

Регулятивные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно 
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работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, 

уборка после работы); 

выполнять правила безопасности 

труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои 

действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать 

действия для получения необходимых 

результатов; 

выполнять действия контроля и 

оценки; вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию 

при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством 

учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, 

распределять роли, выполнять 

функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять 

продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе 

товарищей; в доброжелательной 

форме комментировать и оценивать 

их достижения, высказывать свои 

предложения и пожелания; оказывать 

при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной 

деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно 

создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и 

способов для его практического 

воплощения; предъявлять аргументы 

для защиты продукта проектной 

деятельности. 

определять цели учебно-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять её в соответствии с 

планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей 

между действиями и их результатами прогнозировать 

практические «шаги» для получения необходимого 

результата; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; 

процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении 

задания. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную 

работу в группе: распределять роли, выполнять 

функции руководителя или подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, 

взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности 

высказывать свои предложения и пожелания; 

выслушивать и принимать к сведению мнение 

одноклассников, их советы и пожелания; с уважением 

относиться к разной оценке своих достижений. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в четвёртом классе 

обучающийся научится: 

формировать общее представление о 

мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих 

профессиях, о мировых достижениях 

в области техники и искусства (в 

рамках изученного), о наиболее 

значимых окружающих 

производствах; 

на основе анализа задания 

самостоятельно организовывать 

рабочее место в зависимости от вида 

работы, осуществлять планирование 

трудового процесса; 

самостоятельно планировать и 

выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на 

инструкционную (технологическую) 

карту или творческий замысел; при 

необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

понимать элементарные основы 

бытовой культуры, выполнять 

доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ 

и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, 

шитьё и вышивание, тиснение по 

фольге и пр.), комбинировать 

различные способы в зависимости и 

от поставленной задачи; оформлять 

изделия и соединять детали 

освоенными ручными строч- ками; 

выполнять символические действия 

моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической 

документации (чертёж развёртки, 

эскиз, технический рисунок, схему) и 
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выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи 

рационализаторского характера по 

изменению конструкции изделия: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции в связи с 

изменением функционального 

назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна 

решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию 

изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, 

презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на 

экране компьютера; оформлять текст 

(выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией; 

работать в программах Word, Power 

Point; 

решать творческие задачи, мысленно 

создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств 

и способов его практического 

воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной 

деятельности; 

осуществлять сотрудничество в 

различных видах совместной 

деятельности; предлагать идеи для 

обсуждения, уважительно относиться 

к мнению товарищей, договариваться; 

участвовать в распределении ролей, 

координировать собственную работу 

в общем процессе. 
 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

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

ползание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
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Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

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

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

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

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

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

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

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

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

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

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная 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. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в 

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

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

кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

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

вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
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Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

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

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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

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

координацию. 

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

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

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

подвижные игры на материале футбола. 

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

подвижные игры на материале баскетбола. 

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

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

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

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

в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя);жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными движениями руками 

и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения 

на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

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

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

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

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

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

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

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

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках(с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

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; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 

с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузокв 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; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета «Физическая 

культура», распределенные по годам обучения 

Предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Физическая культура», распределенное по 

годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного 

предмета «Физическая культура» ученик 

научится: – выполнять правила безопасного 

поведения в местах занятий физическими 

упражнениями. Соблюдать правила личной 

гигиены и гигиенические требования к одежде и 

обуви для занятий физическими упражнениями; –

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: Техника безопасности. 

Правила безопасного поведения в местах 

занятий физическими упражнениями (в 

спортивном зале, на спортивной площадке). 

Правила поведения во дворах, на игровых 

площадках, школьных спортивных площадках 
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 иметь представление о здоровье, о важности 

ведения активного образа жизни; о культурном 

значении Олимпийских игр древности; –

 соблюдать режим дня; поддерживать правильную 

осанку на уроках и в быту; - соблюдать 

простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, уметь применять их в 

повседневной жизни; - принимать исходные 

положения, стойки, положения рук, ног и 

туловища; - правильно выполнять изученные: 

строевые команды; комплексы общеразвивающих 

упражнений (на месте, в движении, с 

предметами); разновидности ходьбы с 

сохранением правильной осанки, различным 

положением рук, игры и игровые задания для 

закрепления навыка ходьбы; разновидности бега, 

игровые задания для бега (эстафеты), 

переключаться с одного вида бега на другой; 

разновидности прыжков с места и с разбега, через 

различные препятствия, игры, игровые задания 

для закрепления навыка прыжков; способы 

метания на заданное расстояние левой и правой 

рукой, игры, игровые задания для метания; 

правильно метать малый мяч в горизонтальную и 

вертикальную цель с небольшого расстояния; 

броски набивного мяча из различных и. п. двумя 

руками из-за головы (0,5 кг); разновидности 

лазаний и перелезаний, игровые задания с 

лазаньем и перелезанием (по горизонтальной, 

наклонной, вертикальной плоскости, 

гимнастической стенке, канату (1-1,5 м), 

преодолевать полосу препятствий; элементы 

спортивных игр с мячом;– сохранять равновесие 

при выполнении изученных упражнений и в 

процессе подвижных игр; – правильно и 

эстетически выразительно выполнять изученные 

танцевальные шаги; – регулярно выполнять 

домашние задания, включая их в свой режим дня 

во внеучебное время и меры предупреждения 

травматизма. Гигиенические знания. Сведения 

о режиме дня и личной гигиене. Требования к 

одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями. Правильная осанка и ее 

значение для здоровья и хорошей учебы. 

Здоровый физически активный образ жизни. 

Сведения о режиме дня первоклассника. 

Значение занятий физическими упражнениями 

в режиме дня для здоровья, хорошего 

настроения, учебы, отдыха. Самостоятельные 

занятия физическими упражнениями. Правила 

выполнения комплекса упражнений утренней 

гигиенической гимнастики; упражнений для 

формирования правильной осанки. Правила 

подвижных игр. Олимпийские игры древности. 

Физкультурно-спортивная деятельность и 

здоровый образ жизни Строевые упражнения 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!»,  «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!»; построение в две шеренги; 

перестроение из двух шеренг в два круга; 

передвижение по диагонали, противоходом, 

«змейкой»; повороты кругом на месте, рапорт 

учителю; расчет по порядку; перестроение из 

одной шеренги в три уступами, из колонны по 

одному в колонну по три и четыре в движении с 

поворотом. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук, туловища, ног, без 

предметов, с предметами: гимнастической 

палкой, мячом, скакалкой, упражнения для 

формирования правильной осанки. Основные 

положения рук, движения руками, основные 

движения туловищем и ногами из различных 

исходных положений (и. п.) - основной стойки, 

упора присев, сидя на полу; комплекс 

упражнений утренней гигиенической 

гимнастики, выполнение изученных 

упражнений под музыку. Гимнастика с 

основами акробатики Акробатические 

упражнения. Группировка: в приседе, из 

положения сидя на полу, из положения лежа на 

спине; постановка рук, положение головы 

перед кувырком вперед; перекат в группировке, 

из положения лежа на животе и упора стоя на 
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коленях; кувырок вперед в группировке. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по 

гимнастической стенке произвольным 

способом, по горизонтальной и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленях; подтягивание на 

горизонтальной скамейке в положении лежа на 

животе; перелезание через горку матов, 

гимнастическую скамейку. Упражнения в 

равновесии. Стойка на носках; стойка на одной 

ноге, вторая нога согнута (на полу, 

гимнастической скамейке); ходьба по 

гимнастической скамейке, по рейке 

гимнастической скамейки, по прямой линии на 

полу; перешагивание через мячи, повороты на 

90 - 180°. Висы и упоры: висы и упоры на 

низкой гимнастической перекладине. 

Танцевальные упражнения: танцевальные 

упражнения: шаги с подскоком, приставные 

шаги левым, правым боком вперед; шаги 

галопом в сторону. Легкоатлетические 

упражнения Ходьба: обычная с сохранением 

правильной осанки, на носках, пятках, в 

полуприседе, по разметкам средним и широким 

шагом, переступая через препятствия, по 

линии, ходьба под музыку. Бег: в медленном, 

среднем, быстром темпе, с изменением 

направления по сигналу, в чередовании с 

ходьбой, на носках, с подниманием бедра, 

парами, тройками по диагонали, с ускорением, 

челночный бег; бег под музыку. Прыжки: в 

длину с места толчком двух ног, через резинку; 

в длину с малого (5 - 6 шагов) разбега; через 

скакалку; через длинную скакалку. Метания. 

Броски и ловля малого мяча одной и двумя 

руками, перебрасывание из руки в руку; 

метание малого мяча на заданное расстояние 

левой и правой рукой из положения стоя лицом 

в сторону метания; метание набивного мяча 

(0,5 кг) двумя руками из-за головы; из 

положения стоя, двумя руками снизу вперед-

вверх. Подвижные игры, игровые задания, игры 

с элементами спортивных игр Элементы 

спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-

футбол): Элементы баскетбола: ловля и 
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передача, броски и ведение мяча: 

индивидуально, в парах, стоя на месте и с 

перемещением. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень, обруч). Ведение мяча (правой, левой 

рукой) в движении по прямой (шагом и бегом). 

Подвижные игры на материале баскетбола с 

ловлей и передачей мяча на ближней 

дистанции. Элементы волейбола: 

согласованные действия при подбрасывании, 

метании, ловле и передаче мяча с учетом 

требований к основе техники - бросок мяча от 

груди, вверх с одной руки, удар о пол и ловля 

мяча; броски мяча о стену и ловля сверху двумя 

руками; броски мяча на точность. Подвижные 

игры на материале волейбола с 

подбрасыванием и ловлей мяча. Элементы 

мини-футбола: ведение мяча змейкой вокруг 

кеглей, удары по мячу правой и левой ногой с 

расстояния 2 - 3 метра в парах и шеренгах. 

Подвижные игры с элементами футбола. 

Строевые упражнения. Игры для подготовки к 

строю и на развитие внимания. 

Общеразвивающие упражнения. Элементы 

спортивных единоборств. Игры для 

совершенствования координации движений. 

Бег. Игры с бегом для совершенствования 

навыка бега. Прыжки. Игровые задания.  Игры 

с прыжками. Метания. Игровые задания. Игры 

с метанием. Лазанье и перелезание. Игровые 

задания. Игры с лазаньем и подлезанием. 

Упражнения в равновесии. Игровые задания. 

Передвижение на лыжах. Игровые задания. 

Игровые задания. Физическая подготовка и 

физическое совершенствование Подвижные 

игры и игровые задания используются в первом 

и последующих классах на уроках ФК для 

совершенствования изучаемых двигательных 

умений, навыков, способов деятельности, 

развития координационных и кондиционных 

двигательных способностей. В первом классе 

развиваются такие координационные 

способности, как согласование своих действий 

с действиями группы; ориентация в 

пространстве; чувство времени; 

дифференцировка пространственных 
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параметров движения; дифференцировка 

временных параметров движения; 

дифференцировка скоростно-силовых 

параметров движения; согласованность 

движений различными частями тела; чувство 

ритма; чувство равновесия; точность 

реагирования; быстрота реагирования. К 

кондиционным способностям, развиваемым в 

первом и последующих классах, относятся 

скоростные, силовые, скоростно-силовые 

способности, выносливость к умеренным 

нагрузкам, гибкость 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного 

предмета «Физическая культура» ученик 

научится: – выполнять правила безопасного 

поведения в местах занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми; –

 объяснять значение и преимущества здорового 

физически активного образа жизни для учащихся; 

– соблюдать: - правила и требования к здоровому 

физически активному образу жизни (режим дня, 

гигиена, правильное питание); - рекомендации по 

организации двигательного режима с учетом 

своего возраста и класса; - правила выполнения 

правильного дыхания в процессе выполнения 

физических упражнений; - правила выполнения 

гигиенических процедур; – рассказывать когда и 

где были проведены первые Олимпийские игры 

современности; называть легендарных 

спортсменов в любимом виде спорта; –

 рассказывать о ВФСК ГТО, его ступенях, 

нормативных требованиях, уровнях трудности и 

знаках отличия; – правильно выполнять 

изученные: - строевые команды, упражнения, 

перестроения, игры с элементами строя; -

 комплексы общеразвивающих упражнений, в том 

числе с включением сложно-координационных 

двигательных действий и игр, требующих 

проявления координации движений, из различных 

и. п. (стойки, упоры, седы, висы), комплекс 

утренней гигиенической гимнастики, комплекс 

упражнений для формирования правильной 

осанки и свода стопы; - разновидности ходьбы, 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: Техника безопасности. 

Правила поведения при несчастных случаях. 

Гигиенические знания. Значение занятий 

физическими упражнениями на воздухе в 

различное время года. Правила дыхания при 

выполнении различных общеразвивающих 

физических упражнений. Правила проведения 

водных процедур, воздушных и солнечных 

ванн. Гигиенические правила при выполнении 

физических упражнений, во время купания и 

занятий плаванием. Здоровый физически 

активный образ жизни. Основные правила 

здорового физически активного образа жизни 

учащегося начальной школы. Методика 

самостоятельных занятий. Правила 

выполнения: «челночного» бега; подтягиваний 

в висе (лежа, стоя); поднимания и опускания 

туловища из положения лежа на спине; бега на 

30 м, шестиминутного бега. Правила 

применения физических упражнений для 

повышения умственной работоспособности во 

время выполнения домашних заданий 

(физкультминутки, физкультпаузы). Правила 

проведения подвижных игр. Олимпийский 

путеводитель. Возрождение Олимпийских игр. 

Современные олимпийские легенды. 

Олимпийские чемпионы. Что такое ГТО, 

ступени, нормативные требования, уровни 

трудности. Физкультурно-спортивная 

деятельность и здоровый образ жизни Строевые 
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игры и игровые задания с элементами ходьбы 

(изменять направление по заданным ориентирам, 

длину и частоту шагов, темп движения); -

 разновидности бега, игровые задания для 

отработки техники бега (высокий старт, 

«челночный» бег); демонстрировать навыки бега 

на заданное время с правильным распределением 

сил по дистанции; - разновидности прыжков с 

места и с разбега, игры, игровые задания для 

закрепления навыка прыжков; - способы метания, 

игры, игровые задания для метания; броски 

набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди 

вперед-вверх из положения стоя ноги на ширине 

плеч, лицом в сторону метания, снизу вперед-

вверх из того же и. п.; метать малый мяч на 

дальность, на заданное расстояние, в 

горизонтальную и вертикальную цель (2 х 2 м) с 

расстояния 3-4 м; - разновидности подтягиваний и 

перелезаний через различные предметы; игры, 

игровые задания с лазаньем и перелезанием; -

 висы; упражнения в упоре лежа и упоре стоя на 

коленях; - акробатические упражнения и связки; -

 элементы спортивных игр; - тесты для оценки 

уровня физической подготовленности; стремиться 

выполнять их с установкой на индивидуально 

доступный максимальный результат; – сохранять 

равновесие; – правильно и эстетически 

выразительно выполнять изученные 

танцевальные шаги; – правильно прыгать в воду; 

– добиваться положительной динамики прироста 

уровня развиваемых физических качеств и 

двигательных способностей; – выполнять 

домашние задания, включая их в свой режим дня 

упражнения Расчет на «первый-второй», 

размыкание и смыкание приставными шагами, 

команды; перестроения из одной шеренги в две, 

из двух в одну, из колонны по одному в 

колонну по два; передвижение в колонне по 

одному на указанные ориентиры, с 

выполнением команд. Общеразвивающие 

упражнения Выпады вперед, в сторону, назад с 

одновременным подниманием рук в стороны, 

вверх, отведением назад; приседание с 

одновременным подниманием рук в стороны, 

вверх; круги руками в основной стойке; круги 

руками в выпадах; наклоны вперед в 

положении сидя, стоя ноги вместе, ноги врозь; 

выполнение упражнений под музыку. 

Элементы спортивных единоборств на примере 

дзюдо. Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения. Быстрая 

группировка с последующей ее фиксацией: из 

основной стойки руки вверху ладонями вперед; 

из упора присев; из положения лежа на спине, 

руки вверху ладонями вперед; кувырок вперед 

в группировке; стойка на лопатках согнув ноги; 

перекат вперед в упор присев из стойки на 

лопатках с согнутыми ногами; перекат в 

сторону прогнувшись из положения лежа на 

груди руки вверх; перекат в сторону в 

группировке из стойки на коленях. Лазанье, 

перелезание, переползание, подтягивание. 

Лазанье по наклонной гимнастической 

скамейке в упоре присев, упоре стоя на 

коленях, лежа ни животе подтягиваясь руками; 

по гимнастической стенке в горизонтальном 

направлении приставными шагами с 

попеременным перехватом руками, в 

вертикальном направлении разноименным и 

одноименным способами; перелезание через 

бревно, опираясь руками и ногами, поочередно 

перенося ноги из седа поперек на правом 

(левом) бедре и продольно, перенося правую 

(левую) ногу; переползание на четвереньках, на 

коленях через горку матов; подтягивание на 

руках, лежа на животе и бедрах; в висе стоя на 

перекладине (мальчики), из виса лежа 

(девочки). Упражнения для формирования 
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правильной осанки. У вертикальной плоскости: 

подняться на носки и опуститься на всю стопу; 

поднять вперед согнутую ногу с последующим 

выпрямлением, отведением в сторону и 

опусканием; касаясь спиной плоскости, 

наклоны влево и вправо; с предметом на голове 

приседание и вставание; встать на 

гимнастическую скамейку и сойти с нее; 

лазанье в горизонтальной плоскости по 

гимнастической стенке. Упражнения на осанку 

в движении. Упражнения в равновесии. Стойка 

на двух и одной ноге с закрытыми глазами; то 

же на носках; то же с поднятыми руками на 

полу, на скамейке; бег по гимнастической 

скамейке, ходьба по бревну (высота 60 см); 

повороты кругом, стоя на бревне, повороты 

кругом при ходьбе на носках по бревну, рейке 

гимнастической скамейки. Висы и упоры: 

упражнения в висе стоя и в висе лежа; в висе 

спиной к гимнастической стенке сгибание и 

разгибание ног; вис (на низкой перекладине, на 

кольцах): обычный; завесом одной и двумя 

ногами; согнувшись; прогнувшись; на согнутых 

руках; подтягивание в висе лежа согнувшись, 

из седа ноги врозь; упражнения в упоре лежа и 

упоре стоя на коленях, в упоре (на бревне, 

гимнастической скамейке). Танцевальные 

упражнения; ходьба с танцевальными 

движениями рук лицом и спиной вперед, 

скрестным шагом; физические упражнения под 

музыкальное сопровождение; сочетания (2-4) 

элементов техники в комбинацию: бега, шагов, 

прыжков, упоров, седов, поворотов, наклонов, 

вращений, равновесия с различным 

положением рук; эстафеты: с мячом; с обручем; 

со скакалкой (прыжки через скакалку). 

Легкоатлетические упражнения Ходьба: на 

носках, сохраняя осанку, руки на поясе, за 

голову, вверх, в стороны, быстрым шагом в 

полуприседе, приседе, широким шагом, 

пружинящим шагом, на внешней стороне 

стопы, поднимая высоко бедро («шаги 

журавлика»), переваливаясь с ноги на ногу 

(«шаги медвежонка»). Бег: с высокого старта, 

на месте, по "кольцам", по линии, "змейкой", 
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челночный, на заданное расстояние и время, 

под музыку, "челночный" 3 ? 10 м. Прыжки: в 

длину с разбега, в сторону толчком двух ног, на 

двух ногах по разметкам, на одной ноге «по 

квадратам», в глубину с мягким приземлением, 

через препятствие, с короткой скалкой - одна 

нога впереди, вторая сзади. Метания: 

набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди 

вперед-вверх, из положения стоя ноги на 

ширине плеч, лицом в сторону метания, снизу 

вперед-вверх из того же исходного положения 

на дальность, малого мяча с места на дальность 

из положения стоя лицом в направлении 

метания, на заданное расстояние, в 

горизонтальную и вертикальную цели (2 ? 2 м) 

с расстояния 3-4 м.  

Подвижные игры, игровые задания, игры с 

элементами спортивных игр Элементы 

спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-

футбол): подвижные игры с элементами мини-

футбола: удар по неподвижному и катящемуся 

мячу; ведение и остановка мяча. Подвижные 

игры на материале баскетбола с ловлей и 

передачей мяча. Подвижные игры на материале 

волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Элементы баскетбола: броски и ловля малого 

мяча в парах; ловля и передача мяча: в парах с 

одним-двумя мячами; в группе в кругу с 

мячами у каждого игрока; броски мяча двумя 

руками от груди, в поставленную корзину, в 

подвешенные обручи; бросок мяча в 

баскетбольное кольцо «снизу»; ведение мяча; 

бросок мяча в низкое баскетбольное кольцо 

способом «сверху». Элементы волейбола и их 

сочетания: бросок мяча сверху двумя руками с 

выпрямлением рук в локтевых суставах; ловля 

мяча снизу двумя руками на месте и в 

передвижении; бросок мяча через сетку (в 

зоны). Элементы мини-футбола: перемещения 

по площадке без мяча и с мячом, остановки, 

повороты, ускорения без мяча, удары по 

неподвижному мячу внутренней стороной 

стопы; ведение мяча в различных направлениях 

без учета времени; удары по воротам; прием и 

остановка мяча с ближнего расстояния (2-3 м). 
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Строевые упражнения. Игры с элементами 

строя. Общеразвивающие упражнения для 

развития координации движений. Ходьба. Бег. 

Прыжки. Метания.  Лазанье, перелезание, 

переползание, подтягивание. Упражнения для 

формирования правильной осанки. Игровые 

задания для ходьбы с сохранением правильной 

осанки. Физическая подготовка и физическое 

совершенствование Развитие координационных 

и кондиционных двигательных способностей на 

уроках физической культуры достигается в 

процессе обучения физическим упражнениям, 

способам деятельности, подвижным играм и 

элементам спортивных игр, участия в 

подвижных играх и выполнения 

соревновательных заданий. Во втором классе 

развиваются такие координационные 

способности, как согласование своих действий 

с действиями группы; ориентация в 

пространстве; чувство времени; 

дифференцировка пространственных 

параметров движения; дифференцировка 

временных параметров движения; 

дифференцировка скоростно-силовых 

параметров движения; согласованность 

движений различными частями тела; чувство 

ритма; чувство равновесия; точность 

реагирования; быстрота реагирования. К 

кондиционным способностям, развиваемым во 

втором классе относятся скоростные, силовые, 

скоростно-силовые способности, выносливость 

к умеренным нагрузкам, гибкость. 

Третий год обучения 

– формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы 

и социализации; 

– овладение умениями организовать 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

– формирование навыка систематического 

Физическая культура у народов Древней Руси. 

Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений 

(подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, 

волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений 

(ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих 

физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение 

подводящих упражнений для закрепления 
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наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и 

гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых 

видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

и совершенствования двигательных действий 

игры в футбол, волейбол, баскетбол. 

Развитие выносливости во время лыжных 

прогулок. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований. Физическое 

совершенствование Гимнастика с основами 

акробатики Акробатические упражнения: 

кувырок назад до упора на коленях и до упора 

присев; мост из положения лежа на спине; 

прыжки со скакалкой с изменяющимся 

темпом ее вращения. Гимнастические 

упражнения прикладного характера: лазанье по 

канату (3 м) в два и три приема; передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, 

согнув ноги. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры На материале раздела 

«Гимнастика с основами акробатики»: 

«Парашютисты», «Догонялки на марше», 

«Увертывайся от мяча». На материале раздела 

«Легкая атлетика»: «Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, 

поймай ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 

шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и 

вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 

м) мишень; ведение мяча между предметами и с 

обводкой предметов; подвижные игры: «Передал 

— садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка 

прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении 

вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча 

двумя руками от груди; бросок мяча с места; 

подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка 

баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; 

передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные 

игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая 

лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на 

развитие основных физических качеств. 

Четвёртый год обучения 

В соответствии с требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ 

начального общего образования ФГОС программа 

Физическое воспитание и физическое 

совершенствование. Спорт и 

гимнастические виды спорта. 
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направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы 

начального общего образования достигаются в ходе 

обучения физической культуре в единстве учебной 

и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, саморазвития и социализации 

обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета 

«Физическая культура» в начальной школе 

отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 

— ценностное отношение к отечественному 

спортивному, культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения 

физической культуры в жизни современного 

общества, способность владеть достоверной 

информацией о спортивных достижениях сборных 

команд по видам спорта на международной 

спортивной арене, основных мировых и 

отечественных тенденциях развития физической 

культуры для блага человека, заинтересованность в 

научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

— представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, освоение и выполнение 

физических упражнений, создание учебных 

проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовность оценивать своё поведение 

и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; оказание посильной 

помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

— знание истории развития представлений о 

физическом развитии и воспитании человека в 

российской культурно-педагогической традиции; 

— познавательные мотивы, направленные на 

получение новых знаний по физической культуре, 

Принципиальные различия спорта и 

физической культуры. Ознакомление с 

видами спорта (на выбор) и правилами 

проведения соревнований по виду 

спорта (на выбор). 

Освоение методов подбора 

упражнений для физического 

совершенствования и эффективного 

развития физических качеств по 

индивидуальной образовательной 

траектории, в том числе для утренней 

гимнастики, увеличения эффективности 

развития гибкости, координации. 

Самостоятельное проведение разминки 

по её видам. 

Освоение методов организации и 

проведения спортивных эстафет, игр и 

игровых заданий, принципы проведения 

эстафет при ролевом участии (капитан 

команды, участник, судья, организатор). 

Туристическая игровая и спортивная 

игровая деятельность. Обеспечение 

индивидуального и коллективного 

творчества по созданию эстафет, 

игровых заданий, флешмоба. 

Овладение техникой выполнения 

простейших форм борьбы. Игровые 

задания в рамках освоения упражнений 

единоборств и самообороны. 

Освоение навыков туристической 

деятельности, включая сбор базового 

снаряжения для туристического похода, 

составление маршрута на карте с 

использованием компаса. 

Освоение принципов определения 

максимально допустимой для себя 

нагрузки (амплитуды движения) при 

выполнении физического упражнения. 

Способы демонстрации результатов 

освоения программы. 
Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Овладение техникой выполнения 

комбинаций упражнений основной 

гимнастики с элементами акробатики и 
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необходимых для формирования здоровья и 

здоровых привычек, физического развития и 

физического совершенствования; 

— познавательная и информационная культура, 

в том числе навыки самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

— интерес к обучению и познанию, 

любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, 

к осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

— осознание ценности своего здоровья для 

себя, общества, государства; ответственное 

отношение к регулярным занятиям физической 

культурой, в том числе освоению гимнастических 

упражнений и плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений; установка на 

здоровый образ жизни, необходимость соблюдения 

правил безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

— экологически целесообразное отношение к 

природе, внимательное отношение к человеку, его 

потребностям в жизнеобеспечивающих 

двигательных действиях; ответственное отношение 

к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознание ценности соблюдения правил 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих 

здоровью и жизни людей; 

— экологическое мышление, умение 

руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения 

образовательной программы по физической 

культуре отражают овладение универсальными 

познавательными действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют 

такие значимые для формирования мировоззрения 

формы научного познания, как научный факт, 

гипотеза, теория, закон, понятие, проблема, идея, 

категория, которые используются в естественно-

научных учебных предметах и позволяют на основе 

знаний из этих предметов формировать 

представление о целостной научной картине мира, и 

универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые 

обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения 

танцевальных шагов. 

Овладение техникой выполнения 

гимнастических упражнений для 

развития силы мышц рук (для удержания 

собственного веса). 

Овладение техникой выполнения 

гимнастических упражнений для 

сбалансированности веса и роста; 

эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения 

гимнастических упражнений на 

укрепление мышц брюшного пресса, 

спины, мышц груди: «уголок» 

(усложнённый вариант), упражнение для 

рук; упражнение 

«волна» вперёд, назад; упражнение для 

укрепления мышц спины и увеличения 

эластичности мышц туловища. 

Освоение акробатических упражнений: 

мост из положения стоя и поднятие из 

моста; шпагаты: поперечный или 

продольный; стойка на руках; колесо. 

Овладение техникой выполнения 

гимнастической, строевой и 

туристической ходьбы и равномерного 

бега на 60 и 100 м. 

Освоение прыжков в длину и высоту с 

места толчком двумя ногами, в высоту с 

разбега (при наличии специального 

спортивного легкоатлетического 

оборудования). 

Овладение одним или более из 

спортивных стилей плавания на время и 

дистанцию (на выбор) при наличии 

материально-технического обеспечения). 

Освоение правил вида спорта (на 

выбор) и освоение физических 

упражнений для начальной подготовки 

по данному виду спорта в соответствии 

со стандартами спортивной подготовки. 

Демонстрация универсальных умений: 

выполнение бросков гимнастического 

мяча в заданную плоскость пространства 

одной рукой (попеременно), двумя 
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образовательной программы по физической 

культуре отражают овладение универсальными 

учебными действиями, в том числе: 

1) Познавательные универсальные учебные 

действия, отражающие методы познания 

окружающего мира: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, 

используемых в физической культуре (в пределах 

изученного), применять изученную терминологию в 

своих устных и письменных высказываниях; 

— выявлять признаки положительного влияния 

занятий физической культурой на работу организма, 

сохранение его здоровья и эмоционального 

благополучия; 

— моделировать правила безопасного 

поведения при освоении физических упражнений, 

плавании; 

— устанавливать связь между физическими 

упражнениями и их влиянием на развитие 

физических качеств; 

— классифицировать виды физических 

упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку 

исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой 

направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие 

отдельных качеств (способностей) человека; 

— приводить примеры и осуществлять 

демонстрацию гимнастических упражнений, 

навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии 

наличия снежного покрова), упражнений начальной 

подготовки по виду спорта (по выбору), 

туристических физических упражнений; 

— самостоятельно (или в совместной 

деятельности) составлять комбинацию упражнений 

для утренней гимнастики с индивидуальным 

дозированием физических упражнений; 

— формировать умение понимать причины 

успеха / неуспеха учебной деятельности, в том 

числе для целей эффективного развития физических 

качеств и способностей в соответствии с 

сенситивными периодами развития, способности 

конструктивно находить решение и действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

— овладевать базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; использовать знания и умения в 

области культуры движения, эстетического 

восприятия в учебной деятельности иных учебных 

предметов; 

— использовать информацию, полученную 

посредством наблюдений, просмотра 

руками; имитация падения в 

группировке с кувырками; перемещение 

на лыжах; бег (челночный), метание 

теннисного мяча в заданную цель; 

прыжки в высоту, в длину; плавание. 

Выполнение заданий в ролевых, 

туристических, спортивных играх. 

Освоение строевого шага и походного 

шага. Шеренги, перестроения и 

движение в шеренгах. 

Повороты на месте и в движении. 

Овладение техникой выполнения 

групповых гимнастических и 

спортивных упражнений. Демонстрация 

результатов освоения программы. 
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видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного 

физического развития, в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, 

спортивных, туристических физических 

упражнений; 

— использовать средства информационно-

коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе 

Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её 

использования для решения конкретных учебных 

задач. 

2) Коммуникативные универсальные учебные 

действия, отражающие способность обучающегося 

осуществлять коммуникативную деятельность, 

использовать правила общения в конкретных 

учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную 

организацию речевой деятельности в устной и 

письменной форме: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику 

вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и 

идеи, аргументированно их излагать; выслушивать 

разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— описывать влияние физической культуры на 

здоровье и эмоциональное благополучие человека; 

— строить гипотезы о возможных 

отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и 

игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

— организовывать (при содействии взрослого 

или самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, 

выполнение физических упражнений в коллективе, 

включая обсуждение цели общей деятельности, 

распределение ролей, выполнение функциональных 

обязанностей, осуществление действий для 

достижения результата; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в 

доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои 

предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

— продуктивно сотрудничать (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач выполнения физических упражнений, игровых 

заданий и игр на уроках, во внеурочной и 

внешкольной физкультурной деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

3) Регулятивные универсальные учебные 

действия, отражающие способности обучающегося 

строить учебно-познавательную деятельность, 

учитывая все её компоненты (цель, мотив, прогноз, 
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средства, контроль, оценка): 

— оценивать влияние занятий физической 

подготовкой на состояние своего организма (снятие 

утомляемости, улучшение настроения, уменьшение 

частоты простудных заболеваний); 

— контролировать состояние организма на 

уроках физической культуры и в самостоятельной 

повседневной физической деятельности по 

показателям частоты пульса и самочувствия; 

— предусматривать возникновение возможных 

ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

— проявлять волевую саморегуляцию при 

планировании и выполнении намеченных планов 

организации своей жизнедеятельности; проявлять 

стремление к успешной образовательной, в том 

числе физкультурно-спортивной, деятельности; 

анализировать свои ошибки; 

— осуществлять информационную, 

познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения учебного 

предмета «Физическая культура» отражают опыт 

учащихся в физкультурной деятельности. 

1) Знания о физической культуре: 

— определять и кратко характеризовать 

физическую культуру, её роль в общей культуре 

человека; пересказыватьтексты по истории 

физической культуры, олимпизма; понимать и 

раскрывать связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью; 

— называть направления физической культуры 

в классификации физических упражнений по 

признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания; 

— понимать и перечислять физические 

упражнения в классификации по преимущественной 

целевой направленности; 

— формулировать основные задачи физической 

культуры; объяснять отличия задач физической 

культуры от задач спорта; 

— характеризовать туристическую 

деятельность, её место в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся 

систем физического воспитания и отмечать роль 

туристической деятельности в ориентировании на 

местности и жизнеобеспечении в трудных 

ситуациях; 

— давать основные определения по 

организации строевых упражнений: строй, фланг, 

фронт, интервал, дистанция, направляющий, 

замыкающий, шеренга, колонна; 

— знать строевые команды; 
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— знать и применять методику определения 

результатов развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационно-

скоростных способностей; 

— определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения травматизма; 

— определять состав спортивной одежды в 

зависимости от погодных условий и условий 

занятий; 

— различать гимнастические упражнения по 

воздействию на развитие физических качеств 

(сила, быстрота, координация, гибкость). 

2) Способы физкультурной деятельности: 

— составлять индивидуальный режим дня, 

вести дневник наблюдений за своим физическим 

развитием, в том числе оценивая своё состояние 

после закаливающих процедур; 

— измерять показатели развития физических 

качеств и способностей по методикам программы 

(гибкость, координационно-скоростные 

способности); 

— объяснять технику разученных 

гимнастических упражнений и специальных 

физических упражнений по виду спорта (по 

выбору); 

— общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности; 

— моделировать комплексы упражнений по 

заданной цели: на развитие гибкости, координации, 

быстроты, моторики, улучшение подвижности 

суставов, увеличение эластичности мышц, 

формирование стопы и осанки, развитие меткости и 

т.д.; 

— составлять, организовывать и проводить 

подвижные игры с элементами соревновательной 

деятельности. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические 

минутки, утренняя гимнастика, учебно- 

тренировочный процесс); 

— моделировать физические нагрузки для 

развития основных физических качеств и 

способностей в зависимости от уровня физической 

подготовленности и эффективности динамики 

развития физических качеств и способностей; 

— осваивать универсальные умения по 

контролю за величиной физической нагрузки при 

выполнении упражнений на развитие физических 

качеств по частоте сердечных сокращений; 

— осваивать навыки по самостоятельному 

выполнению гимнастических упражнений при 
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различных видах разминки: общей, партерной, 

разминки у опоры — в целях обеспечения нагрузки 

на группы мышц в различных положениях (в 

движении, лёжа, сидя, стоя); 

— принимать на себя ответственность за 

результаты эффективного развития собственных 

физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать и показывать универсальные 

умения при выполнении организующих 

упражнений; 

— осваивать технику выполнения спортивных 

упражнений; 

— осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при разучивании 

специальных физических упражнений; 

— проявлять физические качества гибкости, 

координации и быстроты при выполнении 

специальных физических упражнений и 

упражнений основной гимнастики; 

— выявлять характерные ошибки при 

выполнении гимнастических упражнений и техники 

плавания; 

— различать, выполнять и озвучивать строевые 

команды; 

— осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в группах при разучивании и 

выполнении физических упражнений; 

— осваивать и демонстрировать технику 

различных стилей плавания (на выбор), выполнять 

плавание на скорость; 

— описывать и демонстрировать правила 

соревновательной деятельности по виду спорта (на 

выбор); 

— соблюдать правила техники безопасности 

при занятиях физической культурой и спортом; 

— демонстрировать технику удержания 

гимнастических предметов (мяч, скакалка) при 

передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

— демонстрировать технику выполнения 

равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной 

ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

— осваивать технику выполнения 

акробатических упражнений (кувырок, колесо, 

шпагат/полушпагат, мост из различных положений 

по выбору, стойка на руках); 

— осваивать технику танцевальных шагов, 

выполняемых индивидуально, парами, в группах; 

— моделировать комплексы упражнений общей 

гимнастики по видам разминки (общая, партерная, у 

опоры); 

— осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр, игровых заданий, спортивных 
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эстафет; 

— осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

— осваивать технические действия из 

спортивных игр. 

 

 

2.2.2.  Программа воспитания  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа воспитания  (далее — Программа) МОУСОШ №4 им Нисанова Х.Д. 

 г. Пролетарска Ростовской области (далее – школа) разработана с учётом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) 

и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413). 

Программа  предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; 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; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

школе определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют  содержание воспитания обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

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 ими 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 и социальных отношений, применения 

полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 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. 
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Воспитательная деятельность  планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2 НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности  по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

- физическое воспитание, 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; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 - экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

1.1 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования.      

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. 
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Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

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. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, 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.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 
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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 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом 

и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 
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Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 
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Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения 

к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 
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ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 

народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
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высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме.  

            История школы начинается с 1941 г., но начало Великой Отечественной войны 

помешало работе новой школы, здание которой превратилось в госпиталь, потом было 

разрушено. В 1967 году школа вновь открыла свои двери для учеников, Сентябрь 2022 года 

становится юбилейным – МБОУСОШ №4 55 лет.. 

МОУ СОШ №4 является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 400 человек, численность педагогического 

коллектива – 30 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням  образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

МБОУСОШ №4 им. Нисанова Х.Д.находится по адресу  г.Пролетарск ул.Ленина, 55. 

Территориальные особенности образовательного учреждения заключаются в 

том, что здание школы располагается в центре города, где сосредоточена основная 

инфраструктура, рядом проходит автомобильная дорога. Школа имеет социального 

педагога и педагога-психолога.  В школу без ограничений принимаются дети, 

проживающие в микрорайоне, за которым школа закреплена Учредителем. Дети, 

проживающие вне микрорайона школы, принимаются при наличии свободных мест. 

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного      перемещения  

учащихся,  живущих в других микрорайонах города. В школе созданы все 

необходимые условия для обучения и            воспитания    детей любой категории,  в 

соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным 

оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в 

интернет через подключение Wi-Fi имеется спортзал, спортивная площадка. С 1 

сентября 2022 года  на базе школы открывается  Центр дополнительного образования                                    

естественно-научного и технологического профилей «Точка роста». 

 Необходимые меры доступности и  безопасности обеспечены в  соответствии с 

нормативными требованиями. 

С 2010 года образовательное учреждение МБОУСОШ №4 им.Нисанова Х.Д. действует как 

Школа открытая социуму и структурируется как триединое образовательно-воспитательное 

пространство, объединяющее школу интеллекта, школу духа и школу жизни. 
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Отличительные особенности «Школы духа»: 

- Расширение спектра целевых воспитательных программ. 

- Совершенствование структуры КТД по методике Иванова. 

- Развитие структуры ученического самоуправления как триединой системы Совета 

лидеров, института дублеров и старостата. 

- Отработка инновационных программ в структуре эстетического центра. 

- Функционирование программы «Современный человек – культурный человек», 

направленной на создание условий для формирования духовно развитой и нравственной 

личности. 

Отличительные особенности «Школы интеллекта»: 

- Выстроенная вертикаль развития   одаренных детей по индивидуальным программам в 

рамках работы центра «Эрудит». 

- Формирование информационной культуры обучающихся, через совершенствование 

навыков и умений работы с компьютером, сетью Интернет, освоение возможностей и 

преимуществ мультимедийной системы в процессе деятельности школьного медио 

объединения. 

Отличительные особенности «Школы жизни»: 

- Создание родительского клуба «Домашний очаг», нацеленного на наработку навыков 

социального взаимодействия,  коррекцию личностных проблем родителей.  

- Создание Совета отцов, основной целью которого  является укрепление связи семьи и 

школы в деле воспитания, обучения и профилактики негативных проявлений среди 

учащихся. 

 На территории микрорайона школы и в шаговой доступности от нее расположены 

организации,  способствующие  расширению воспитательного воздействия на школьников:  

ДЮСШ «Лидер», ДШИ,  детская библиотека, РДК, районный краеведческий музей. Кроме 

этого, Школа находится рядом с такими социально значимыми организациями   как: ГИБДД, 

медицинский центр, технологический колледж, автошкола.  

В школе создано отделение «Российское движение школьников», обучающиеся принимают 

участие в проектах, конкурсах и мероприятиях     РДШ. С 2020 года действует волонтерский 

отряд "От сердца к сердцу" и отряд «Юнармии». Школа гордится  делами и достижениями                 

отряда ЮИД «Перекресток», деятельность которого началась в 1974 году. С 1970 года 

работает школьный краеведческий музей. С сентября 2022 приступает к работе советник по 

воспитанию. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

-соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

школе; 

-ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого; 

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 
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-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.        

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

-ключевые общешкольные дела; 

-коллективные разработка, планирование, проведение и анализ результатов 

ключевых дел и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников; 

-создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

-ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1 Основные (инвариантные) модули 

Урочная деятельность 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урочной 

деятельности предполагает следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
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направленности. 

 

 

Классное руководство 
 

          Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся,  предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

           -  создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения 

обучающихся, детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного 

уважения и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной 

солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления 

жестокости; 

 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;  

          - формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к 

негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по 

отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению 

различных веществ, способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, 

жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.; 

          - формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра 

исторических фактов, в частности, событий и итогов второй мировой войны; 

          - формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, 

использования возможностей волонтерского движения, детских общественных 

движений, творческих и научных сообществ. 

            - сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения 

за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах 

по нравственным проблемам;   

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

т. д.), 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; 
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 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 мини-педсоветов 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, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 

к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

Основные школьные дела 

 

 Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел  

предусматривает:  

- общешкольные праздники,  творческие мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами. 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие школы, своей местности (на еженедельных общешкольных 

линейках и по итогам года-на «Последнем звонке»);  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы 

дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями; 

 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 т. д.), 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 педагогами и другими взрослыми.  
КТД - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
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педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. КТД обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение КТД в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогическими работниками для учеников. Вовлечение 

обучающихся в ключевые общешкольные мероприятия способствует 

поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

                                           Вне образовательной организации 
Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и  

педагогическими работниками комплексы 

дел (благотворительных, патриотических, 

экологических, трудовых)  ориентированные 

на преобразование окружающего школу 

социума. 

 

Социально - значимые проекты: 

«Чистый двор», «Связь поколений», 

«Экологический десант». 

 

Проводимые и  организуемые совместно с 

семьями обучающихся виды спортивной и 

творческой деятельности, которые 

открывают  возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают 

их в деятельную заботу об окружающих. 

Спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления: 

Общешкольный забег в честь Дня 

Победы, Фестиваль семейной песни, 

День матери. 

 
Посвященные значимым отечественным и 

международным событиям. 
Всероссийские акции: 

«Окна России», «Флаги России», «Окна 

Победы», «Открытка ветерану» и др. 

                                      На уровне образовательной организации 
Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и 

педагогических работников 

знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы. 

Общешкольные праздники, КТД: 
«День самоуправления» (в честь дня 
учителя), 

«День совершеннолетия», Неделя 

погружения по программе «Современный 

человек – культурный человек», 

«Славянский мир» и др. 

Активное участие обучающихся и 

педагогических работников в жизни 

школы, защита чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. 

Церемонии награждения (по итогам 
полугодий) 

Общешкольные линейки награждения 

победителей и призеров: 

Муниципальный этап олимпиады 

школьников, 

Муниципальный фестиваль детского 

творчества «Надежда», общегородская 

спартакиада школьников и др. 
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                                                      На уровне классов: 
Делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых 

дел; 

Выборные собрания учащихся: 

представители в Совет лидеров; в 

общешкольный совет КТД. 

 
Реализация КТД Разработка, подготовка и участие 

школьных классов в КТД, 
общешкольных праздников и 
мероприятий. 

Итоговый анализ общешкольных 

ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

Единый классный  час для 

обучающихся, педагогов и  родителей. 

                                                  На уровне обучающегося 
Вовлечение каждого обучающегося в 

ключевые дела школы (по возможности) в 

качестве ответственного участника в роли: 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

Распределение и поручение ролей 

учащимся класса 

Освоение навыков подготовки, проведения и 

анализа КТД; 

Индивидуальная помощь обучающемуся 
(при 

необходимости) 

Наблюдение за поведением обучающегося, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми; 

Организованные ситуации подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел 

Коррекция поведения обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

Частные беседы с обучающимся; 

включение в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером 

для обучающегося 

 
 

Внеурочная деятельность 

           Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется по направлениям по ФГОС, 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 в кружках, секциях, клубах  и т.п. 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.  
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Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся МБОУСОШ №; им.Нисанова 

Х.Д. осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий:  

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название 1-4 

классы 

5-9  

классы 

10-11 

классы 

Информационно 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и экологическ. 

направленности 

Цикл занятий 

«Разговоры 

о важном»  

 

1,2,3,4 

 

5,6,7,8,9 

 

10,11 

 

« Я – патриот 

России» 

 6,7 10-11 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Функциональная 

грамотность» 

1,2,3,4 

 

 

 

 

 

«Веселый 

английский» 
1  

 

 

 

«Мой друг – 

компьютер», 

«Среда 

програмирования» 

 

  

5 -7 

 

 

«Исторический 

поиск» 
 5  

 
 

«Занимательная 

биология» 

 

 5-8   

 
 

«Финансовая 

грамотность» 
 5-7  

«Тайна 

географических 

открытий». 

«Путешествуем по 

России» 

 6, 8  

«Биология в мире 

наук» 
 9  

«География в 

задачах» 
 9  

«Родное слово»  9  

«Математический 

калейдоскоп» 
 9  

«Творческая 

мастерская по 

физике» 

 6-8 10-11 

«Решение 

географических 

задач» 

  10-11 

«Язык мой – друг 

мой» 
  10-11 

«Страноведение»   10 -11 
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«Для пытливых и 

любознательных» 
 8  

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Тропинка в 

профессию» 

 

1 

 

 

 

«Мир профессий»  6  

 «Мой 

профессиональный 

выбор» 

 

 
 

 

 

11 

Занятия, направленные 

на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

«Капель» 1-4 

 

 

5-9 

 

10-11 

 «Фольклорные 

игры» 

 

2-4 

 
5-6 

 
 

«Школа мяча»»  

 
2-4 7 10 

«Умелые ручки», 

«Самоделкин» 

 

3 8  

«Волшебный 

карандаш», 

«Искусство вокруг 

нас»,  

«Веселые 

капельки» 

 

4  

 
 
 
 
2-3 

 
 
11 

«Уроки здоровья» 1-2   

«Юный 

велосипедист» 
3-4 5  

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

соц.интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагог.сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученическогосамоуправления, 

на организацию совместно 

с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

«Психологическая 

азбука»  

«К своему Я» 

«Доброе дело» 

«Жизненные 

навыки» 

«Мы открываем 

мир» 

«Хочу все знать» 

. 

2 

 

4 

4 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
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организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, драмтеатр,  на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их 

к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные,  экологические. туристические походы, экскурсии и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

            - социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

  - участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

 

 

Организация предметно-пространственной среды 
                Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной  организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы.    Реализация воспитательного потенциала 

предметно-пространственной среды  предусматривает 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, Ростовской  области, 

Пролетарского муниципального образования; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

 организацию звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 

Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания»   лиц, мест, событий в истории России; 

памятника воинской славы, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа), содержащих  новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, значок детского движения, элементы школьной формы и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 
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жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

            - подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга;  

             - событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к традиционным мероприятиям, 

значимым событиям (День знаний, Новый год, День Победы и др.) и их периодическая 

переориентация, которая  служит хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

             - поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в щколе, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 

             - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  аллей, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле  стеллажа свободного книгообмена, на 

который обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования 

свои книги, брать для чтения другие; 

           -  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

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  предусматривает: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (Совета родителей 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

 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;  

 -  педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого родители  получают  рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 
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 родительские классные интернет-сообщества, группы в соцсетях с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность;  

  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, школьного 

аккаунта в соцсети: размещается  информация, предусматривающая ознакомление 

родителей, школьные новости 

 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. 

 На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- психолого-педагогическое сопровождение семей детей-мигрантов; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Самоуправление 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 

предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

лидеров школы, классов), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления школы;  

 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 школе.  

          Высший орган ученического самоуправления - общее ученическое собрание 

.Собрание избирает Совет лидеров школы. 

          В  Совет лидеров школы избираются  обучающиеся, достигшие 14 лет, наиболее 

активные, пользующиеся авторитетом среди учащихся. Из числа членов Совета 

избираются председатель,  руководители отделов знаний, труда, спорта, информации, 

культуры.  

          Классное ученическое собрание – высший орган самоуправления класса. Актив 

класса избирается на один год, создает свои органы, одноименные с общешкольными.  

Детское самоуправление в школе осуществляется   

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета лидеров школы, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
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 через работу школьного медиа-центра (отдел информации),  который 

занимается популяризацией и информационной поддержкой общешкольных ключевых 

дел в социальных сетях;  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой совета лидеров школы и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию функций школьниками, 

отвечающими за различные направления работы классе.  
Сфера деятельности  детского самоуправления 

МБОУСОШ №4 им.Нисанова Х.Д. 
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Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

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, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию индивидуальных 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 школе 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.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания, испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности; 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе 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.). 

 

Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 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; 
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 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 окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Социальная активность и социальное партнерство 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Пролетарского района 
(митинги, акции, праздники, 

конкурсы) 

 

Районный отдел образования 

Пролетарского района 

(митинги, акции, праздники, 

конкурсы) 

 

Районный 

краеведческий 

музей 

Районный ДК 

(митинги, акции, 

праздники, конкурсы) 

 

                  ОДО 

«Журавушка» (совместное 

проведение мероприятий, 

выступление отряда ЮИД) 

РДК «Орион» (просмотр 

кинофильмов, мероприятия в 

ходе работы пришкольного 

лагеря) 

Родительская 

общественность 

 Библиотеки 

города(конференции, 

выставки,литературныегос

тиные) 
 

ДЮСШ 

«Лидер» 

Электронная школа 

будущего. 07. 

Образование АИС 

«Контингент» 

Редакция районной газеты 

«Вестник Приманычья» и 

«Великокняжеский курьер» 

(отражение школьной жизни 

в СМИ) 

ЦРБ 

 

 

ОВД  Пролетарского 

района(профилактика 

правонарушений) 

 

КДН (работа с детьми группы 

риска) 

ГИБДД (слёт "Безопасное 

колесо", отряд  ЮИД) 

 

Организации и 

предприятия 

района(профориентация) 

 

МЧС-ВДПО 
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Профориентация 

(на уровнях основного общего и среднего общего образования). 

            Задача совместной деятельности педагога и детей по данному модулю – подготовить 

школьников к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Реализация 

воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия (в том числе и онлайн), в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение (в том числе и онлайн),  профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов (регистрация 

пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»-8-9 классы; тестирование на 

платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые уроки на портале 

«ПроеКТОриЯ» -8-9классы); 

 индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках курса внеурочной деятельности «Мой 

профессиональный выбор».  

 

2.2.2 Дополнительные (вариативные) модули 

            
                                                      Детские общественные объединения  
 

       Правовой основой действующих ДОО является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5).  

           В МБОУСОШ  №4 им. Нисанова Х.Д. действуют  

                          основные детские объединения 

 
Название Класс         Содержание деятельности                                           Виды и формы 

Отделение 
РДШ 

1-11        Деятельность школьного отделения 

РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей 

на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости 

школьников. Участником школьного 

отделения РДШ может стать любой 

школьник старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ. Назначен 

советник по воспитанию, школа 

зарегистрирована на сайте РДШ. 

Воспитание в первичном 

отделении РДШ как детском 

общественном объединении 

осуществляется через: 

 утверждение и 

последовательную 

реализацию 

демократических процедур, 

дающих ребенку 

возможность получить 

социально значимый опыт 

гражданского поведения; 
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      Воспитание в РДШ осуществляется 

через направления: 

  Личностное развитие  

 Гражданская активность  

 Военно-патриотическое направление – 

 Информационно-медийное направление  
 

 круглогодичную орга

низацию в рамках мероприя

тий и проектов РДШ общест

венно полезных дел, дающи

х детям возможность получ

ить важный для их личностн

ого развития опыт деятельн

ости, направленной на помо

щь другим людям, своей шк

оле, обществу в целом; разв

ить в себе такие качества ка

к ответственность, забота, у

важение, умение сопережив

ать, умение общаться, слуша

ть и слышать других; 

 торжественную цере

монию вступления в Россий

ское движение школьников, 

которая способствует пропа

ганде движения, формирова

нию у участников патриотиз

ма и уважения к традициям; 

 рекрутинговые 

мероприятия в начальной 

школе, реализующие идею 

популяризации 

деятельности РДШ, 

привлечения в него новых 

членов; 

 поддержку и 

развитие в первичном 

отделении РДШ традиций и 

ритуалов Организации, 

формирующих у ребенка 

чувство общности с 

другими ее членами, 

чувство причастности к 

тому, что происходит в 

стране (реализуется 

посредством символики 

РДШ, проведения 

торжественной церемонии 

вступления в члены 

Организации, создания и 

поддержки интернет-

странички детского 

объединения в соцсетях, 

организации деятельности 

пресс-центра РДШ, 

проведения традиционных 

огоньков – формы 

коллективного анализа 
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проводимых первичным 

отделением дел). 

           
 

«Уголок 

России» 

5-9 - Обогащение учащихся знаниями о родном 

крае, городе, школе.  

- Воспитание любви к малой Родине; 

формирование гражданственных понятий и 

навыков. 

- Участие в добровольчестве (волонтерском 

движении), формирование и развитие 

личностных качеств, связанных с 

неравнодушием и милосердием. 

- Изучение истории родного 

города, района и родного края, 

через поисковую 

деятельность. 

- Чтение краеведческой 

литературы, просмотр онлайн 

экспозиций, выставок, музеев, 

в которых представлены яркие 

страницы истории нашего, 

района, Донского края. 

 

«Юнармеец» 8-10 - Начальная военная допризывная 

подготовка, включающая в себя как 

физическое, так и интеллектуальное 

развитие учащихся. 

-Формирование правильных жизненных 

взглядов в различных аспектах. 

-         Повышение уровня теоретических знаний 

по законодательству у обучающихся; 

развитие у детей гражданственности и 

патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, а 

так же высокой дисциплинированности и 

ответственности. 

- Подготовка и сдача 

нормативов комплекса ГТО, 

участие в спортивных 

соревнованиях;  

-  Освоение программ 

дополнительного 

образования, развивающих 

военно - спортивную 

подготовку юнармейцев; 

- Участие в военно- 

исторических и 

краеведческих проектах, 

историко- 

исследовательской 

деятельности; 

-  Активное участие в 

социально ориентированных 

добровольческих проектах; 
 «Поиск» при 

школьном музее 

5-9 - Обеспечение духовно-нравственного 

становления подрастающего поколения; 

знакомство детей с музейным 

пространством. 

- Привитие любви к школе, родному городу, 

Родине; обучение учащихся основам 

экскурсионного дела. 

- Обеспечение возможности самореализации 

в разнообразных видах творческой 

деятельности и получения более высокого 

личностного статуса и позитивной «Я-

оценки». 

-  Участие в подготовке и 

проведении лекций и бесед, 

интеллектуальных игр, 

общешкольных КТД и других 

мероприятий связанных с 

историей Школы, района. 

-  Осуществление деятельности  

по учету, хранению, научному 

изучению предметов 

представляющих 

историческую ценность. 

 -  Создание, оформление и 

обновление экспозиции и 

тематической выставки.     

-  Проведение экскурсионно–

лекторской работы среди 

учащихся, родителей, 

педагогов.  

- Участие в методической 

работе по подготовке и 

выступлению в научно - 
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практических конференциях 

по краеведению.  

-  Проведение работы по 

подготовке публикаций 

историко-краеведческой 

тематики, материалов, 

популяризирующих 

исторические знания 

(плакатов, буклетов и т.п.). 

- Пополнение фондов музея 

путем организации 

исследований, экспедиций, 

налаживания переписки и 

личных контактов с 

различными организациями и 

лицами, устанавливают связи с 

другими музеями.  

- Изучение собранного 

материала и обеспечение 

сохранности музейных 

экспонатов организация их 

учета.  

-  Поддерживание связи с 

бывшими работниками и 

выпускниками  школы. 
 

Волонтерский 
отряд «От 
сердца к 
сердцу» 

1 -11 Целью волонтерского отряда  является 

развитие у учащихся высоких 

нравственных качеств путём пропаганды 

идей добровольного труда на благо 

общества и привлечения учащихся к 

решению социально значимых проблем 

(через участие в социальных, 

экологических, гуманитарных, 

культурно-образовательных, 

просветительских и др. проектах и 

программах). 

 Основными задачами являются: 

- поддержка ученических инициатив; 

- содействие всестороннему развитию 

учащихся, формированию у них 

активной жизненной позиции; 

- расширение сферы внеучебной 

деятельности и вторичной занятости 

учащихся; 

- вовлечение учащихся в проекты, 

связанные с оказанием конкретной 

помощи социально незащищенным 

слоям населения, охраной окружающей 

среды и др. 
 

. Воспитательный 

потенциал реализуется: 

 на внешкольном 

уровне: посильная 

помощь, оказываемая 

школьниками пожилым 

жителям поселка, 

экологические десанты в 

природу, акции по 

поздравлению пожилых 

людей с праздниками, 

благотворительные акции, 

акция  «Бессмертный 

полк» 9 мая и др. 

 на школьном 

уровне: проведение 

благотворительных 

ярмарок с оказанием 

помощи нуждающимся 

детям, Весенняя Неделя 

Добра, Трудовые 

операции и 

экологические десанты и 

др. 
 



272 

 

«Олимп» 8-11   -  Вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них 

мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья.  

  - Активизация физкультурно-спортивной 

работы и участие всех учащихся в 

спортивной жизни Клуба.  

-  Укрепление здоровья и физическое 

совершенствование учащихся на основе 

систематически организованных 

внеклассных спортивно-оздоровительных 

занятий для детей, учителей, родителей.  

- Профилактика таких асоциальных 

проявлений в детской и подростковой 

среде как наркомания, курение, 

алкоголизм, сексуальная распущенность, 

выработка потребности в здоровом образе 

жизни. 

 

-Организация  и проведение 

физкультурно-

оздоровительных, 

спортивных мероприятий в 

Школе. 

- Организация участия в 

соревнованиях, проводимых 

органами управления 

образования района. 

- Формирование команды по 

видам спорта и 

обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного 

уровня (межшкольных, 

муниципальных, 

территориальных).  

- Пропаганда  основной 

идеи физической культуры, 

спорта, здорового образа 

жизни.  

- Поощрение обучающихся, 

добившихся высоких 

показателей в 

физкультурно-спортивной 

работе.  
«Радуга» 1-11 - Развитие  опыта совместной 

деятельности, творческой активности и 

самодеятельности.  

- Ориентация на достижение высокого 

уровня мастерства в определенном 

направлении и развитие творческого 

потенциала каждой личности.  

- Воспитание потребности в само 

совершенствовании. 

-Реализация программы 

дополнительного 

образования. 

- Организация и 

проведение творческих 

конкурсов и мероприятий, 

выставки работ, создание 

проектов. 

- Участие в фестивалях и 

конкурсах различного 

уровня. 

- Поощрение 

обучающихся, 

добившихся высоких 

результатов в творческой 

деятельности.. 
Медиацентр 
«Ритм» 

5-11  Развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 

Основа деятельности медиа в школе – 

творческая самоорганизация ребенка через 

свободный выбор им форм деятельности 

редакционного коллектива на принципах 

взаимного уважения, коллективного и 

личного интереса. 

 

Воспитательный 

потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках 

следующих видов и форм 

деятельности: 

 газета «Большая 

перемена», на страницах 

которой разновозрастный 

редакционный совет 

подростков, 

старшеклассников и 
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консультирующих их 

взрослых освещает  

наиболее интересные 

моменты жизни школы, 

популяризирует 

общешкольные ключевые 

дела, мероприятия,  

размещает созданные 

детьми рассказы, стихи, 

репортажи; 

 Интернет-группа-

разновозрастное сообщество 

учащихся и педагогов, 

поддерживающее группу в 

социальных сетях с целью 

освещения деятельности 

школы в информационном 

пространстве, привлечения 

внимания общественности и 

организации виртуальной 

диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями 

и родителями могут открыто 

обсуждаться значимые для 

школы вопросы; 

 школьная киностудия 

«Школа+ТВ»,  которая 

освещает интересные, 

важные и значимые события 

школы, создает ролики, 

видеосюжеты к  

праздникам, конкурсам  с 

акцентом на этическое, 

эстетическое, 

патриотическое 

просвещение аудитории 

 
Отряд ЮИД 
«Перекресток» 

4-9  Профилактика  дорожно-

транспортных происшествий и 

пропаганда правил дорожного 

движения. 

Основными задачами отряда ЮИД 

являются:   

- активное содействие образовательному 

учреждению в воспитании учащихся как 

законопослушных участников 

дорожного движения, выработке у детей 

активной жизненной позиции;   

- изучение Правил безопасного 

поведения на дорогах и улицах и 

трансляция полученных знаний; 

- овладение навыками проведения 

Обучающая 

деятельность: 
организация и проведение 

занятий по изучению 

Правил дорожного 

движения в ОДО 

«Журавушка» и младших 

классах  школы; 

организация 

разъяснительной работы 

по теме безопасности 

дорожного движения, 

проведение бесед; 

организация практических 

игр по безопасности 
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работы по пропаганде Правил 

дорожного движения;  

- участие в профилактической работе по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма;   

- овладение навыками оказания первой 

помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях.   

 

дорожного движения в 

среднем и старшем звене. 

Информационно-

пропагандистская 

деятельность: 
организация видео 

презентаций по 

результатам деятельности 

отряда ЮИД, создание 

стендов "ЮИД в 

действии", стенгазет 

"Юный инспектор 

движения", 

информационных листков 

"За безопасность 

движения", работа со 

СМИ, создание наглядной 

агитации для изучения и 

соблюдения Правил 

дорожного движения и 

другая информационная 

работа.  

Шефская деятельность: 

сотрудничество с отрядом 

ЮПИД и резервным 

отрядом, подготовка 

наглядных пособий для 

дошкольников, помощь 

воспитателям в 

проведении мероприятий.                

           Патрульно-

рейдовая деятельность: 

организация 

патрулирования совместно   

с сотрудниками 

Госавтоинспекции в 

микрорайоне 

образовательного 

учреждения в целях 

предотвращения 

нарушений со стороны 

детей и подростков Правил 

дорожного движения.  

Культурно-досуговая 

деятельность: создание 

агитбригад, проведение 

викторин, экскурсий, 

соревнований, конкурсов, 

КВН, тематических 

утренников, праздников, 

постановка спектаклей, 

организации среди 

обучающихся и 
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воспитанников конкурсов 

рисунков по теме 

безопасности дорожного 

движения, разучивание 

песен и стихов.  

 
 

Курсы дополнительного образования 

Воспитание на занятиях школьных курсов  дополнительного образования в 

МБОУСОШ №4 им Нисанова Х.Д.  осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность само реализоваться 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 в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 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; 

              - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов  дополнительного образования происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Направление  

деятельности 

Название 1-4 

классы 

5-9  

классы 

10-11 

классы 

Естественнонаучное 

 

«Математический 

Олимп» 

 5  

Художественное 

 

«Дебют» 

 

«Художественное 

слово» 

 

Танцевальная 

студия 

«Вдохновение» 

 

«Народная песня» 

 

«Талисман» 

 

«Соловушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

4 

9 

 

8 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

6 

10 

Физкультурно-спортивное 

 

«Стритбол»  

 

«Юноармеецы» 

 7 

 

8 

 

Техническое 

 

«Мастерица» 

 

«Рукодельница» 

 

«Сделай сам» 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

5,8,9 

 

7-8 
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«Самоделкин» 1 

Социально –гуманитарное  

 

Кружок «Шаг 

вперед» 

 

«Кулинария и 

здоровье» 

 

«Фемида» 

 

«Редакция газеты 

«Большая 

перемена!!!» 

 

 

 

2 

6-7 

 

 

 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Туристско-краеведческая 

 

 «Я поведу  тебя  в 

музей» 

 8 11 

 

 

         

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

    Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — специалисты 

с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических и 

управленческих кадров имеет решающую роль в достижении  главного результата – качественного 

и результативного  воспитания.  

    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации 

педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической поддержки и сопровождения 

педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих 

педагогов интересов. Так классные руководители (95%) в Центре инновационного образования и 

воспитания прошли обучение по программе переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в ОО в объеме 250 часов для осуществления профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю «Классный руководитель». 

    Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 

-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

   Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

    Кадровый  состав школы: директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, советник директора по воспитательной 

работе, классные руководители, педагоги – предметники, уполномоченный по ЗПУОО. 

 

 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности. 

Устав школы 

Локальные акты: 

 Положение о Совете лидеров 

 Положение о методическом объединении классных руководителей 

 Положение о Совете родителей 

 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение о спортивном клубе 

 Положение о волонтерском движении 

http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
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 Положение о лучшем классе 

 Положение о классном руководстве 

 Положение об ученическом самоуправлении 

 Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 

 Положение о правилах поведения обучающихся 

 Положение о работе с одаренными детьми 

 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания 

государственных символов РФ» 

 Положение о  первичном отделении РДШ и др. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

 позиции обучающихся  

          Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности       

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, 

интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

         Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении 

через  сайт школы, социальные сети) проведение награждений на еженедельной 

общешкольной линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, 

дипломов, поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на 

праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, 

педагогов-наставников награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 
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кандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между                    

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

          В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 

обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, 

спортивных  соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных 

дел.. 
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    Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают (накапливают) артефакты, 

фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные или достижения в группе, участие в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ, участвовавших в 

конкурсах и т.д.). 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 

работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе 

цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 

понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социального воспитания, в 

котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и 

стихийной социализации, и саморазвития. 

          Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

           Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной 

работе (советником директора по воспитанию) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный 

год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, 

над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
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 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

-  реализации потенциала социального партнёрства;  

- деятельности по профориентации обучающихся 

 деятельности  детских общественных объединений 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых анкета. Ее структура 

повторяет структуру программы воспитания с ее 13 модулями. Тем, кто будет ее заполнять, предлагается 

оценить качество организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Заполнить анкету в конце 

учебного года могут директор, заместители директора, несколько педагогов, включенных в воспитательную 

работу, несколько родителей (действительно хорошо знающие, что происходит в школе), несколько 

старшеклассников. Их субъективная оценка поможет обнаружить ошибки, исправить их, видеть перспективы и 

стремиться к ним. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе  в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом. 
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Раздел 5. 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022 – 2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Мероприятия Сроки 

 

Классы Ответственный 

Сентябрь 

 
                                                          Гражданско-патриотическое 

 

Единый классный час «Нет – 

терроризму!» 

1 сентября 1-11 Классные 

руководители 

Классный час «Наши права и 

обязанности» 

1 неделя 1-11 Классные 

руководители 

Разговор о важном «Наша страна – 

Россия» 

12 сентября 1-11 Классные 

руководители 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Разговор о важном «День знаний» 5 сентября 1-11 Классные 

руководители 

Классный час «Поговорим о 

воспитанности» 

2 неделя 1-11 Классные 

руководители 

Беседа  «Моя грамотность» в 

рамках международного Дня 

грамотности 

8 сентября 3-11 Классные 

руководители 

Выборы в актив класса. Наши 

поручения 

1 неделя 1-11 Классные 

руководители 

Разговор о важном «165 лет со 

дня рождения К.Э. Циолковского» 

19 сентября 1-11 Классные 

руководители 

Разговор о важном «День 

пожилых людей» 

26 сентября 1-11 Классные 

руководители 

Воспитание экологической культуры, ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности 

 

Беседа «Правильное обращение с 

твердыми отходами» 

4 неделя 1-11 Классные 

руководители 

Посвящение первоклассников в 

пешеходы 

15-16  сентября 1  Классные 

руководители 

Эстетическое воспитание 
Оформление классных уголков 1 неделя 1-11 Классные 

руководители 

Беседа «Мой внешний вид» 3 неделя 1-11 Классные 

руководители 

Трудовое воспитание 

Участие в акции «Чистый двор» 1 неделя 2-11 Классные 

руководители 

Выставка поделок из природного 

материала «Моя осень» 

4 неделя 1-4 Актив «Радуга» 

Работа волонтерского отряда «От 

сердца к сердцу» по оказанию 

4 неделя 7-11 Руководитель 

отряда 
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помощи пожилым людям 

Акция «Осенний листопад 

прожитых лет» ( день пожилых 

людей) 

4 неделя 1-4 Руководитель 

отряда 

Октябрь  

 
                                                          Гражданско-патриотическое 

 

КТД «85 лет Ростовской области» 

«Мой край Донской» 

13,14 октября  1-11 Классные 

руководители 

Работа над проектом «Школьные 

годы чудесные» (оформление 

фотоматериалов к юбилею школы) 

В течение 

четверти 

1-11 Старшая 

вожатая 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Участие в КТД «День 

самоуправления» 

1 неделя 1-11 Совет лидеров 

Разговор о важном «День учителя» 3 октября 1-11 Классные 

руководители 

Разговор о важном  «День отца» 10 октября  1-11 Классные 

руководители 

Разговор о важном «Традиционные 

семейные ценности» 

17 октября 1-11 Классные 

руководители 

 

Воспитание экологической культуры, ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности 

 

Школьная акция  «ПДД для всех!» 4 неделя 2-4 Классные 

руководители 

Штаб отряда 

ЮИД 

 Беседа «Мой режим дня» 1 неделя 1-4 Классные 

руководители 

Квест-игра «Веселый перекресток» 4 неделя 5-7 Штаб ЮИД 

Практикум-тренинг «Дорога и мы» 4 неделя 8-11 Штаб ЮИД 

 
Эстетическое воспитание 

 
Единый классный час «День 
музыки» (из Разговора о важном» 

2 неделя 1-11 Старшая 

вожатая 

Беседа «Школа хороших манер» В течение 

месяца 

1-11 Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Мой папа» В течение 

месяца 

1-7   

Семейный клуб «Очаг» «Отец – 

звучит гордо» 

14 октября 1-11 Администрация, 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Трудовое воспитание 
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Фотоотчет «День добрых дел у 

меня дома» 

3 неделя 1-11 Старшая 

вожатая 

Мое рабочее место в конце 

четверти. 

4 неделя 1-11 Классные 

руководители 

Ноябрь 

 
                                                          Гражданско-патриотическое 

 

Разговор о важном «День народного 

единства» 

7 ноября 1-11 Классные 

руководители 

Разговор о важном «Мы разные, мы 

вместе» 

14 ноября 1-11 Классные 

руководители 

Игра-беседа «Права героев сказок», 

(день правовой помощи) 

18 ноября 1-4 Классные 

руководители, 

Соц.педагог 

Беседа «Правонарушения и 

наказания несовершеннолетних» 

18 ноября 5- 11 Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Разговор о важном «Символы 

России» 

28 ноября 1-11 Классные 

руководители 

                                               Духовно-нравственное воспитание 

 

Акция  «Здравствуйте все!» (день 

толерантности и взаимопонимания) 

16 ноября 1-11 Классные 

руководители 

Старшая 

вожатая 

Разговор о важном «День матери» 21 ноября 1-11 Классные 

руководители 

Школьная акция «Поздравляю свою 

маму» 

3 неделя 1-7 Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

КТД «Нашей школе – 55 лет! 24-25 ноября 1-11 Классные 

руководители 

Воспитание экологической культуры, ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности 

 

Библиотечный урок «Зеленая 

аптека нашего района» 

4 неделя 1-4 Библиотекарь 

школы 

Встречи с работниками 

противопожарной службы 

В течение 

месяца 

1-11  Классные 

руководители, 

Старшая 

вожатая 

Акция «День памяти жертв ДТП» 20 ноября 1-11 Штаб ЮИД 

Эстетическое воспитание 
 

Конкурс рисунков «Тропинка в 
профессию»» 

1 неделя 1-4 Актив «Радуга» 

Библиотечный урок «Красота 

вокруг нас! 

В течение 

месяца 

1-4 Библиотекарь 

школы 

Беседа «Поведение в конфликтной 3 неделя 5-11 Классные 
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ситуации» руководители 

Трудовое воспитание 

 

Выставка поделок «Чудо-овощи» 3 неделя 1-4 Старшая 

вожатая 

Акция «Дом для птиц!» 

(изготовление скворечников) 

4 неделя 1-4 Классные 

руководители 

Старшая 

вожатая 

Дни профориентации  

- экскурсии на предприятия города 

- онлайн экскурсии «Ярмарка 

профессий» 

 

3 неделя 

 

9-11 

5-8 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Декабрь 

 
                                                          Гражданско-патриотическое 

 

Акция «День  неизвестного 

солдата» 

2 декабря 1-11 Ст. вожатая 

Единый классный час  «День героев 

Отечества» (из Разговора о важном 

) 

9 декабря 1-11 Классные 

руководители 

Разговор о важном «День 

конституции» 

12 декабря 1-11 Классные 

руководители 

Игра-викторина «Что значит  - быть 

гражданином?» (день конституции) 

2 неделя 1-4 Классные 

руководители, 

Ст. вожатая 

КТД «День совершеннолетия» 8 декабря 5-11 Классные 

руководители 

Квест-игра «Конституция моей 

страны» 

3 неделя 5 -7 Ст. вожатая 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Акция «Протяни руку» (день 

инвалида) 

1 неделя 1-11 Старшая 

вожатая 

Разговор о важном «День 

волонтера» 

5 декабря 1-11 Классные 

руководители 

Разговор о важном «Семейные 

праздники и мечты» 

19 декабря 1-11 Классные 

руководители 

КТД «Новогодняя сказка» 4 неделя 1-11 Классные 

руководители 

 

Воспитание экологической культуры, ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности 

 

Единый классный час «Порядок в 

школьном доме» 

3 неделя 1-4 Классные 

руководители 

Беседа «Безопасные зимние 

каникулы» 

4 неделя 1 -11 Классные 

руководители, 

вожатая 

Школьная акция  «Скажи НЕТ 

вредным привычкам!» 

3 неделя 5 - 11 Старшая 

вожатая 
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Эстетическое воспитание 
 

Выставка рисунков «Святыни 
Российской державы» 

2 неделя 1-4 Актив «радуга» 

«Музыкальная гостиная» (встреча с 

преподавателями и учениками 

муз.школы) 

3 неделя 1-6 Актив «Радуга», 

классные 

руководители 

Беседа «Красота речи и 

сквернословие» 

1 неделя 5 -11 Классные 

руководители 

 

Трудовое воспитание 

 

Мастерская Деда Мороза В течение 

месяца 

1-11 Актив «Радуга» 

Старшая 

вожатая 

Изготовление сувениров для 

старшеклассников к празднику 

«День совершеннолетия» 

1 - 2 неделя 3-4       Старшая 

       вожатая 

Январь 

 
                                                          Гражданско-патриотическое 

 

Общешкольная линейка «Помнит 

подвиг земля родная» 

20 января 1-11 Классные 

руководители 

Разговор о важном «День снятия 

блокады Ленинграда» 

 

23 января   

Акция «Символ блокадного 

Ленинграда»» 

27 января 1-11 Классные 

руководители, 

Ст. вожатая 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Разговор о важном «Рождество» 9 января 1-11 Классные 

руководители 

Разговор о важном «160 лет со 

дня рождения К.С. 

Станиславского» 

 

16 января 1-11 Классные 

руководители 

Неделя погружения по программе 

«Современный человек – культурный 

человек». Тема: «Красота спасет  мир!» 

30 января – 3 

февраля 

1-11 Классные 

руководители 

 

 

Воспитание экологической культуры, ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности 

 

Беседа «Опасность зимних дорог» В течение 

месяца 

1-11 Классные 

руководители 

Общешкольный день здоровья 4 неделя 1-11  Классные 

руководители, 

вожатая 

Эстетическое воспитание 
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Посещение районного 
краеведческого  музея 

4 неделя 1-11 Старшая 

вожатая 

Библиотечный урок 2 неделя 1-4 Библиотекарь 

школы 

Трудовое воспитание 

Акция «Птичья столовая» 3 неделя 1-4 

5-7 

Старшая 

вожатая 
Акция «Книжкина больница»  

 
2 неделя 1-4 

5-7 

Библиотекарь 

школы 
Диагностика профессионального 

профиля личности обучающегося 
В течение 

месяца 

9,11 Педагог-

психолог 

Февраль 

 
                                                          Гражданско-патриотическое 

 

Разговор о важном «День 

российской науки» 

6 февраля 1-11 Классные 

руководители 

Разговор о важном «Россия и мир» 13 февраля 1-11 Классные 

руководители 

Устный журнал  «Эхо 

Афганистана» 

14 февраля 1-11 Штаб 

«Юнармия» 

Устный журнал «У войны не 

детское лицо» (день юного героя-

антифашиста) 

7 февраля  1-11 Ст. вожатая 

Разговор о важном «День 

защитника Отечества» 

 

20 февраля 1-11 Классные 

руководители 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Праздник «Аты-баты, вот такие мы 

солдаты»  

4 неделя 1-4 Классные 

руководители 

Разговор о важном «Сила школьных 

традиций» 

27 февраля 1-4 Классные 

руководители 

Беседа «Без друзей меня чуть-чуть» 2 неделя 1-4 Классные 

руководители 

Встречи с воинами-

интернационалистами 

3 неделя 5 - 7 Классные 

руководители 

Беседа «Служу России»  3 неделя 8-11 Штаб 

«Юнармиия» 

Воспитание экологической культуры, ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности 

 

Соревнование «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

1 неделя 1-4 Классные 

руководители 

Беседа «Интернет – друг или враг?» 3 неделя 1-11 Классные 

руководители, 

вожатая 

Смотр строя и песни 17 февраля 5-11 Штаб 

«Юнармиия» 

Конкурс «А ну-ка, парни!» 21 февраля 8-11 Штаб 

«Юнармиия» 

Декада спорта 13-22 февраля 5-11 Актив «Олимп» 
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Эстетическое воспитание 

 
Фотовыставка «Мой папа - 
солдат» 

4 неделя 1-4 Старшая 

вожатая 

Конкурс чтецов к смотру детского 

творчества «Надежда» 

3 неделя 1-11 Классные 

руководители, 

актив «Радуга» 

 

 

Трудовое воспитание 

 

Изготовление сувениров для пап в 

честь Дня защитника Отечества 

В течение 

месяца 

1-4 Классные 

руководители 

Фотоотчет «В мастерской у 

дедушки» 

3 неделя 1-4 Классные 

руководители 

Старшая 

вожатая 

Конкурс рисунков «Кем я хочу 

быть!» 

 5 - 7 Актив  

«Радуга» 

Март 

 
                                                          Гражданско-патриотическое 

 

Разговор о важном 

«Международный женский день» 

 

6 марта 1-11 Классные 

руководители 

Разговор о важном «День 

воссоединения Крыма с Россией» 

 

20 марта 1-11 Классные 

руководители 

Беседа «Человек в мире правил» В течение 

месяца 

1-11 Классные 

руководители, 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Разговор о важном «110 лет со 

дня рождения советского писателя 

и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова» 

 

13 марта 1-11 Классные 

руководители 

Единый классный час «Семьей 

дорожить – счастливым быть» 

1 неделя 1-11 Классные 

руководители 

КТД «Город мой родной»» 16-17 марта 1-11 Зам.директора 

по ВР,  

старшая вожатая 

Воспитание экологической культуры, ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности 

 

Беседа «Безопасность на ЖД» В течение 

месяца 

2-4 Классные 

руководители 

Библиотечный урок «Земля – наш 

общий дом» 

2 неделя 1-4 Библиотекарь 

школы 

Школьная акция «Здоровым быть 3 неделя 5-11 Старшая 
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модно» вожатая 

Классные 

руководители 

Эстетическое воспитание 
 

Выставка рисунков «Весенняя 

капель» 

1 неделя 1-4 

5-7 

Актив «Радуга» 

Участие в муниципальном 

фестивале-конкурсе «Надежда» 

2 неделя 1-11 Актив «Радуга» 

Трудовое воспитание 

Изготовление сувениров «С 

праздником весны!» 

1 неделя 1-4 Классные 

руководители 

Круглый стол «Куда пойти 

учиться?» 

2 неделя 8-11 Педагог-

психолог 

Мое рабочее место в конце 

четверти 

3 неделя 1-11 Классные 

руководители 

Апрель 

 
                                                          Гражданско-патриотическое 

 

Разговор о важном  «День 

космонавтики. Мы – первые!» 

 

10 апреля 1-11 Классные 

руководители 

Разговор о важном  «Память о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками» 

 

17 апреля   

Акция «Без срока давности» 19 апреля  Штаб 

«Юнармия» 

Общешкольная линейка памяти 

Звягенцева В.-выпускника школы 

28 апреля 1-11 Классные 

руководители 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Разговор о важном  «Всемирный 

день театра» 

3 апреля 1-11 Классные 

руководители 

Разговор о важном  «День Земли» 

 

24 апреля 1-11 Классные 

руководители 

Акция «День памяти жертв 

Чернобыля» 

26 апреля 1-11 Старшая 

вожатая 

Библиотечный урок «Знаете, каким 

он парнем был» 

В течение 

месяца 

1-4 

5-7 

Библиотекарь 

школы 

Воспитание экологической культуры, ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности 

 

Квест-игра «Цветная зебра» 4 неделя 1-4 Старшая 

вожатая 

Флэшмоб «Если хочешь быть 

здоров» (день физкультурника) 

7 апреля 1-11 Классные 

руководители 

Экологическая акция «Друг 

природы» 

В течение 

месяца 

5-7 Старшая 

вожатая 

Эстетическое воспитание 
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Выставка рисунков и творческих 
проектов  «Природа в красках» 

2 неделя 1-4 

5-8 

Актив «Радуга» 

Библиотечный урок  «Маленькие 

герои большой войны» 

4 неделя 1-4 Библиотекарь 

школы 

Устный журнал «Война и дети» 4 неделя 5-7 Актив музея 

Трудовое воспитание 

Акция «Чистый двор» В течение 

месяца 

1-11 Классные 

руководители 

Выставка работ детского творчества 4 неделя 1-4 Актив «Радуга» 

Конференция «Выбираю свою 

дорогу» 

4 неделя 9-11 Социальный 

педагог,  

педагог-

психолог 

Май 

 
                                                          Гражданско-патриотическое 

 

Разговор о важном «Бессмертный 

полк» 

15 мая 1-11 Классные 

руководители 

Участие во всероссийских акциях в 

честь Дня Победы 

В течение 

месяца 

1-11 Классные 

руководители, 

Ст. Вожатая, 

советник по 

воспитанию 

КТД «победный май» 3-4 мая 1-11 Классные 

руководители 

 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Поздравление ветеранов, 

тружеников тыла, детей войны 

1 неделя 1-11 Классные 

руководители 

Разговор о важном «День детских 

общественных организаций» 

 

22 мая 1-11 Классные 

руководители 

Флэшмоб в честь Дня славянской 

письменности 

24 мая 1-4 Классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию 

Общешкольный праздник «Звени 

звонок последний!» 

25 мая 1-11 Зам.директора 

по ВР 

Разговор о важном «Россия – 

страна возможностей» 

 

29 мая 5- 8, 10  Классные 

руководители 

Воспитание экологической культуры, ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности 

 

Общешкольный легкоатлетический 

пробег «Салют, Победа!» 

6 мая 1-11 Классные 

руководители 

 Квест – игра «Экологическая 

кругосветка» 

3 неделя 5-7  Советник по 

воспитанию 
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Ст.вожатая 

Эстетическое воспитание 
 

Выставка творческих проектов 
«Герои ВОВ в моей семье» 

1 неделя 1-11 Классные 

руководители  

Библиотечный урок «Стихи о войне 

для детей» 

2 неделя 1-4 Библиотекарь 

школы 

Трудовое воспитание 

Изготовление праздничных 

открыток в рамках акции «Письмо с 

фронта» 

В течение 

месяца 

1-8 Классные 

руководители 

Мое рабочее место в конце 

четверти 

4 неделя 1-11 Классные 

руководители 

   

 
 
 

 

2.2.3. Направление и содержание программы  коррекционной работы. 

2.2.3.1 Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

Диагностическая  работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич 

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния  

физического и  

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение  

классного 

руководителя 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь Классный 

руководитель 

медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления детей 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

Наблюдение и 

психологическое 

обследование; 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-
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группы «риска». 

 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами. 

 

психолог 

 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов. 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля.  

Диагностирова- 

ние. Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами.  

сентябрь Педагог-

психолог 

 

Анализ причин 

возникнове 

ния 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося. 

Разработка 

коррекционной 

программы. 

сентябрь Педагог- 

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организован 

ности ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам. 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.). 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи.  

Составление 

характеристики. 

сентябрь -

октябрь 

Классный 

руководитель,пе

дагог-психолог, 

учитель- 

предметник 

 

Коррекционно-развивающая работа 
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с ограниченными возможностями здоровья,  детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируе 

мые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(перио 

дичность 

в течение 

года) 

Ответственн

ые 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Планы, 

программы 

Разработка 

индивидуальной 

программы по предмету. 

Разработка плана работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

сентябрь Учитель- 

предметник 

классный 

руководи-тель 

 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развивае-мых 

параметров. 

Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

Составление расписания 

занятий. 

Проведение 

коррекционных занятий. 

Отслеживание динамики 

развития ребенка. 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь-

май 

Педагог- 

психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов. 

Сохранение и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

с ОВЗ, детей- 

инвалидов. 

Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

В течение 

года 

Медицинс 

кий 

работник 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответствен

ные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы 

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог- 

психолог, 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи. 

Рекомендации 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы 

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог- 

психолог, 

заместитель 

директора 

по 

УВР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы 

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог- 

психолог 

 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичност

ь 

Ответствен 

ные 
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в течение 

года) 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам. 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, 

по вопросам 

инклюзивного 

образования. 

Информационные 

мероприятия. 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог- 

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей. 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

Информационные 

мероприятия. 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог- 

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Проведение индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий в процессе 

учебной деятельности. 

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности. 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 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. 

На основе применения деятельностного метода обучения у детей последовательно и 

поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как ученику). 

Одновременно для формирования у обучающихся внутренней потребности включения в учебную 

деятельность в классе создается психологически комфортная образовательная среда, где ребёнок 

не боится высказать своё мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу 

встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания 

ситуации успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность его развития в собственном 

темпе на уровне своего максимума. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами: «Что узнали. Чему 
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научились» и «Проверим себя и оценим 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 приводятся «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: обучающиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт 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 

обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ обучающихся 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 классы) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: текстовом 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 контрольно-

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют обучающимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не 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 не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово и т.п. 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

может проводится в форме дополнительных занятий, совместных выполнений домашних 

заданий, индивидуальных уроков, индивидуальных домашних заданий и.т.д. 

Основные подходы к организации учебного процесса 

при обучении детей с ОВЗ: 

1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него 

потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности. 
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2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ОВЗ. 

3. Индивидуальный подход. 

4. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. 

5. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

6. Использование многократных указаний, упражнений. 

7. Проявление большого такта со стороны учителя. 

8. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 

свои силы. 

9. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

      10.Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму. 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения 

информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки (английский)» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, русского родного языка, литературы, русской родной 

литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство», «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Развитие творческого потенциала обучающихся. 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 

на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках 

«Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России». 
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С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранного языка, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

2.2.3.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог, учитель начальных классов, учителя 

предметники  и медицинский работник. 

Целью психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося 

в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения; 

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

заключения ТПМПК. На каждого обучающегося заполняется и ведется в течение всего времени 

обучения психолого-педагогическая карта. Переход детей из дошкольных образовательных 

учреждений в начальную школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением 

деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в 

себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), 

познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности обучающихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и 

малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 
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4. Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

обучающимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих скоординировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и 

поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на 

нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов 

мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и 

поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивает психолого-педагогическую 

компетентность педагогов и родителей. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят 

систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных 

особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития 

обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные 

учебные планы и отдельные рабочие программы по каждому учебному предмету учебного плана 

на основе примерных программ, рекомендованных для обучения ребенка, и на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Программа комплексного психолого-медико-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

  

  

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д) утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

 Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

 

  

  

Психолого–

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 
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логопедическое развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, 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. 

 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед) 

  

Социально–

педагогическое 

  

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. 

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. 

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. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка 

Посещение семьи ребенка (кл 

рук,  социальный педагог). 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика 

(педагог). 

 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

  

 

Педагог-психолог. 

  

 

 

Анкета для родителей и 

учителей. Наблюдение за 

ребенком в различных видах 

деятельности 

Программно-методическое обеспечение психолого-медико-педагогической 
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 коррекционной работы. 

Программа и 

методические 

разработки 

Реализующие Цель Предполагаемый 

результат 

Программа 

индивидуально-

групповых  занятий 

по предметам для 1-

4 классов 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Развитие творческого, 

нравственного, 

интеллектуального 

потенциала детей, 

способствующих 

благополучной социальной 

адаптации. 

Улучшение развития 

умственных 

способностей, 

волевой регуляции, 

мотивационной, 

эмоционально- 

личностной сфер 

обучающихся 

Программа 

коррекционно-

развивающих 

занятий для 

первоклассников 

педагог-

психолог 

Профилактика 

дезадаптации 

первоклассников. 

Успешная адаптация 

первоклассников. 

Принятие себя и 

других, развитость 

коммуникативной 

сферы 

Программа 

коррекционно-

развивающих 

занятий для 

второклассников 

педагог-

психолог 

Профилактика проблем 

обучения . 

Преодоление 

трудностей в 

обучении и общении 

Программа 

коррекционно-

развивающих 

занятий для 

первоклассников 

учитель-логопед Формирование 

фонематических 

процессов. 

Преодоление  

трудностей при 

обучении русскому 

языку 

Программа 

коррекционно-

развивающих 

занятий для 

второклассников 

Учитель логопед Преодоление дисграфии, 

обусловленной 

недоразвитием 

фонематических 

процессов. 

Преодоление  

трудностей при 

обучении русскому 

языку . 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьная психолого-педагогическая служба. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическая служба анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт рекомендации для 
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следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Механизм взаимодействия. 

В целях комплексной помощи детям с ОВЗ в школе функционирует ПМПк. В состав 

консилиума входят специалисты: педагог-психолог, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, медицинский работник, учитель логопед, учителя-предметники. 

Задачами ПМПк являются профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок, выявление отклонений в развитии, определение эффективности 

специальной помощи. Специалисты консилиума, опираясь на знание возрастных особенностей, 

проводят наблюдение и обследование обучающихся с целью выявления пробелов 

предшествующего обучения и развития, их характера и причин, изучают социальную ситуацию 

развития ученика, условия, которые созданы ему в семье. По результатам комплексного 

обследования ребёнка специалистами-членами консилиума вырабатываются рекомендации и 

программа индивидуальной коррекционной работы обучающегося. Обсуждение результатов 

динамического наблюдения коррекционной работы проводится специалистами консилиума не 

менее одного раза в четверть. В конце учебного года на заседании консилиума рассматриваются 

результаты коррекционной работы, составляется заключение и психолого-педагогическая 

характеристика на каждого обучающегося, которые учитываются при решении вопроса о 

дальнейшей коррекционной работе с обучающимися. 

Содержание мониторинга  динамики  развития обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально для каждого 

обучающегося) 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначительные 

(средний 

уровень) 

Изменения 

не 

произошли 

(низкий 

уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаёт вопросы; 

 включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность; 

 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

пасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; 

 использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации. 

   

 

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы; 

 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих; 
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 начинает, поддерживает и завершает 

разговор; 

 корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.; 

 передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком; 

 делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми; 

 слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять;  

 замечает ошибки в речи одноклассников. 

 

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками; 

 уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям, т.д.); 

 достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения; 

 соблюдает правила поведения в школе. 

   

2.2.3.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий 

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

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся с ЗПР отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. У них не сформирована 

личностная и интеллектуальная готовность к школьному обучению. Имеется недостаток знаний 

и представлений об окружающей действительности, учебных навыков для усвоения 

программного школьного материала. Обучающиеся испытывают затруднения в овладении 

произвольными видами деятельности. Для них характерна быстрая утомляемость и низкая 

работоспособность при интенсивной интеллектуальной нагрузке. 

Педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с 

ОВЗ, решают как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном 
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процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и 

деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

Особенность 

обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития обучающихся 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

Обучающиеся 

с задержкой 

психического 

развития 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития 

восприятия; 

5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм 

мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-

волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих 

сведений и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте, решении 

задач. 

1) Соответствие темпа, объема 

и сложности учебной 

программы реальным 

познавательным возможностям 

обучающегося, уровню 

развития его когнитивной 

сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 

2) Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3) Сотрудничество с 

взрослыми, оказание педагогом 

необходимой помощи 

обучающемуся с учетом его 

индивидуальных проблем. 

4) Индивидуальная 

дозированная помощь ученику, 

решение диагностических 

задач. 

5) Развитие у обучающегося 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6) Щадящий режим работы, 

соблюдение валеологических 

требований. 

7) Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищенности 

и эмоционального комфорта. 

8) Личная поддержка ученика 

учителями школы. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных 

условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

 психолого-педагогическое обеспечение; 
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 программно-методическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационное обеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение  

С целью создания психолого-педагогических условий для проведения коррекционной 

работы у педагога-психолога имеется следующее обеспечение: пакет психодиагностических 

методик и тестовых проб, рекомендованных к использованию в практике работы педагога-

психолога образовательного учреждения; диагностика готовности к школьному обучению и 

адаптация первоклассников; диагностика готовности ко второму уровню обучения и адаптации 

младших подростков. 

В том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

 обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических 

правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В МБОУСОШ №4 им Нисанова Х.Д   обучение ведется по системе учебников УМК 

«Школа России», рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях.  
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В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Педагогические работники МБОУСОШ №4 им. Нисанова Х.Д имеют чёткое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации 

(установлены пандусы, поручни, расширены дверные проемы, заменено напольное покрытие 

(без препятствий и перепадов), установлены специальные поручни и оборудование в туалете, 

имеются тактильные указатели на кабигетах.) В  школе создана и реализуется программа 

«Доступная среда». Организованно обследование на оборудовании «Армис».  

Перечень оборудования по программе «Доступная среда»: 

№ Наименование Краткие технические характеристики 

1 Интерактивная 

горизонтальная 

поверхность 

PrometheanActivTable с 

комплектом спец ПО 

для ДО 

Интерактивный стол PrometheanActivTable - решение 

английской компании Promethean. Данный сенсорный 

стол предназначен для использования в учебных 

заведениях, в том числек в рамках программы 

«Доступная среда». Конструкция стола прочная и 

максимально безопасная. В основу ActivTable заложено 

мощное программное обеспечение, обладающее 

простым и интуитивно понятным интерфейсом. Для 

творческого учителя имеется возможность создавать 

свои оригинальные и интересные задания, которые 

можно демонстрировать и использовать на уроках, делая 

их незабываемыми для учеников. ActivTable 

максимально подходит для организации проектно-

деятельностной работы, что полностью соответствует 

одному из основных принципов ФГОС.  

• Рабочая поверхность 46”  
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• Поддержка до 12 касаний или до 6 пользователей в 

режиме мультитач одновременно  

• Использование возможностей сети Интернет  

• Наличие Wi-Fi 

• Встроенные громкоговорители, возможность 

подключения наушников (6 шт)  

• набор шаблонов и учебных материалов 

2 Логопедический 

тренажер  "Дельта" 

Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1», , для 

компьютеров с 32-битными и 64-битными ОС Windows 

XP, Vista, 7. Комплексная многосторонняя программа по 

коррекции разных сторон устной и письменной речи 

детей с речевой патологией.  

Комплект поставки: сертифицированный блок 

обработки речевого сигнала (USB), дистрибутивный 

компакт-диск, микрофон, текстовое практическое 

руководство 

3 ИНТЕРАКТИВЫЙ 

УЧЕБНО-

РАЗВИВАЮЩИЙ 

КОМПЛЕКС EduTouch 

для обучения детей с 

особыми потребностями 

EDUTOUCH-система обучения детей с особыми 

потребностями. Интеграция программного обеспечения 

EDUTOUCH и дидактических материалов, специальный 

П-образный стол (специально для маломобильных 

групп) с большими сенсорными кнопками обеспечивают 

детям позитивную и увлекательную обучающую среду. 

Комплект поставки: мультимедийное программное 

обеспечение ( более 50 базовых заданий в 9 

тематических модулях), подробнейшее руководство для 

преподавателя, дидактические материалы  ( кубики, 

пазлы, карточки и т.д.) П-образный рабочий стол, 

мультимедийный ПК. 

4 Специализированное 

стационарное рабочее 

место для ученика с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

с коммутационным 

оборудованием в 

составе 

Видеоконференцсвязь кабинета ИО и учебных 

кабинетов (5 кабинетов) состав: Моноблок, спец ПО для 

видеоконференции высокой четкости, 

специализированная веб-камера, ПО по кабинетам ( 

математика физика и т.д.) 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

В МБОУСОШ №4 им. Нисанова Х.Д созданы условия для широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
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рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

            Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 
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 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует 



309  

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом 

классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

2.2.3.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Основными механизмами реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МБОУСОШ№4 им. Нисанова Х.Д, обеспечивающее 
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системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов школы  предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также помогают в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

2.2.3. 5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые Требования к результатам 
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компетенции 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях 

и ограничениях,  о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

созданию специальных 

условий для пребывания 

в школе, своих нуждах и 

правах в организации 

обучения 

 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами 

в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи 

Овладение социально- 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту 

и помощи другим людям в быту. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях и в домашней 

жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 
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жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

Дифференциация и 

осмысление картины мира 

и её временно- 

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 

лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 

быту сообразно этому пониманию. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и социальных 

ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях 

с людьми разного статуса. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания 

и оказание помощи. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются: 

 динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 
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 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ; 

 другие соответствующие показатели. 

Возможные риски в ходе реализации программы. 

 Отсутствие кадров (учителя-дефектолога,  других узких специалистов).  

 Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной работы. 

 Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в отношении их 

детей и целями и задачами развития образовательной организации. 

 Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации 

специалистов). 

2.3. Организационный раздел. 

2.3.1. Учебный план начального общего образования, включающий предметные и коррекционно-

развивающую области, направления внеурочной деятельности. 

Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО обучающихся 

с ЗПР МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.), определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных и коррекционно-развивающей областей по классам (годам обучения), 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска, реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (для 

детей с задержкой психического развития) сформирован в соответствии с: 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-фз от 29.12.2012г. (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013г. №99-ФЗ, от 23.07.13г. №203-Ф3). 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. №1598) 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009г., с 

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010г., 22 сентября 2011г., 18 декабря 2012г., 29 

декабря 2014г., 18 мая, 31 декабря 2015г.) 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015., с изменениями и дополнениями от: 13 декабря 

2013г., 28 мая 2014г., 17 июля 2015г.) 

Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО МБОУСОШ № 4 

им. Нисанова Х.Д. г. Пролетарска на учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26. 

Учебный план МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска, обеспечивающий реализацию 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план  начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант7.1.)  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР полностью соответствует учебному плану 

ФГОС НОО и рассчитан на нормативный срок освоения АООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, который составляет 4 года. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН. 

Учебный год в 2022 году в МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска начинается 01 

сентября. 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. 

г.Пролетарска для надомного обучения Ермаковой Марии Васильевны (4 класс) 

Индивидуальный учебный план для надомного обучения разработан на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом  Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 с 

учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» и является основой для формирования 

учебных планов муниципальных, государственных и негосударственных 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с задержкой психического развития 

(далее - ЗПР).  

Основные положения Пояснительной записки индивидуальному учебному 

плану разработаны на основе федеральных нормативных правовых документов.  

Индивидуальный учебный план фиксирует максимальный объём учебной 

нагрузки обучающейся, состав учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; определяет часть, 

формируемую участниками образовательных отношений; распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам. 

В индивидуальном учебном плане школы отражаются и конкретизируются 

основные показатели учебного плана: перечень учебных предметов; недельное 

распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; максимально допустимая недельная 

нагрузка обучающихся.  
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Индивидуальный учебный план является компонентом адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования (далее - 

АООП НОО). Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования раскрывает специфику деятельности образовательной 

организации в содержательном и процессуальном направлениях. АОПП НОО 

рассматривается как возможная модель пути достижения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов начального 

общего образования.  

Учебный план в рамках ФГОС является только одним из основных 

организационных (помимо целевых и содержательных) механизмов выполнения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, наряду с которым на уровне начального общего образования 

разрабатывается система условий реализации АОПП НОО и план внеурочной 

деятельности.  

Индивидуальный учебный план представляет собой организационный 

компонент реализации образовательных программ начального общего образования, 

отражает обязательность единого образовательного пространства, обеспечивает 

доступность получения качественного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Индивидуальный учебный план  образовательной организации – 

нормативный  правовой документ, устанавливающий перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

уровням общего образования и классам (годам) обучения, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Индивидуальный учебный план отражает цели и задачи образовательной 

программы начального общего образования образовательной организации, 

ориентированной на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

В ходе освоения учащимися учебных программ формируются базовые 

основы начального общего образования, создается фундамент для освоения 

программ основного общего образования: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, отражают содержание образования, которое 

обеспечивает духовно-нравственное формирование учащихся, их личностный рост: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
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- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Содержание образования на уровне начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебной деятельности 

осуществляется на основе системно-деятельностного и дифференцированного 

подходов, а система оценки обеспечивает индивидуальные достижения учащихся. 

Индивидуальный учебный план включает все предметные области в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает учебные занятия:  

- для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с 

ОВЗ, в том числе этнокультурные;  

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 

Своеобразный характер первичного нарушения у детей с ЗПР (развитие 

эмоционально-личностной сферы, развитие познавательной деятельности) и его 

последствий (задержки психического развития церебрально-органического генеза, 

своеобразие мыслительной деятельности и другие нарушения психофизического 

развития) определяет наличие особых образовательных потребностей, реализация 

которых осуществляется не только в ходе общеобразовательной подготовки, но и в 

процессе коррекционной работы. В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные 

условия для получения образования, включающие в себя проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий.  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме 

составляет до 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов 

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 

направленности, остальные - на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 

НОО. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 
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деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию 

нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в 

освоении АООП НОО. 

Кроме специальных коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа 

осуществляется в ходе всей образовательной деятельности. 

Коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время 

внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и праздничные дни. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы 

для: проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование 

в течение учебного года (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Продолжительность учебного года для каждого класса определяется 

календарным учебным графиком образовательной организации, в соответствии с 

которым утверждаются объемы учебных программ, график промежуточной 

аттестации, график учебных и календарных дней, расписание учебных  занятий. 

Учебные предметы и формы промежуточной аттестации учащихся ежегодно 

определяются решением Педагогического совета образовательной организации и 

утверждаются приказом директора на основе нормативного локального акта - 

«Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся: контрольные 

работы, тесты, компьютерное тестирование, диктанты, проверочные работы, 

учебный проект. 

Продолжительность учебного года для обучающихся  1 класса составляет 33 

неделт, 2-4 класса составляет 34 учебные недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 

8 недель. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену. 

Специфика индивидуального учебного плана определяется тем, что 

содержание образования детей с ЗПР, особенно на  начальном этапе, не идентично 

образовательной программе общего образования. Содержание специального 

образования включает фундаментальное ядро содержания общего образования, 

коррекционную работу, образовательно-воспитательную работу и внеурочную 

деятельность. 

Различия в психофизическом развитии детей с ЗПР и соответственно в 

образовательных потребностях обуславливают необходимость создания 

нескольких вариантов учебных планов. Региональный примерный учебный план 

разработан для осуществления образовательной деятельности по адаптированным 
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основным общеобразовательным программам для детей с ЗПР с учетом 

особенностей обучающихся и включает в себя 2 варианта. По решению ТПМК для 

данной обучающейся определен вариант 7.1. 

Вариант 7.1. – для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной 

норме, позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки. (1-4 классы). 

Одним из важнейших условий является устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по 

завершению обучения в начальной школе. 

I. Особенности учебного плана начального общего образования 

Содержание учебной деятельности. 

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). Обязательные предметные области 

учебного плана, учебные предметы и основные задачи реализации содержания 

предметных областей соответствуют ФГОС НОО. Неспособность обучающегося с 

ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО не 

должна служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, 
поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования 

формируется речевая деятельность, внутренняя позиция обучающегося, 

определяющая новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, 

составляющие учебную деятельность обучающегося начальных классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Примерный региональный учебный план включает обязательную часть 

учебного плана и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
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формируемой участниками образовательных отношений, не должно в 

совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

Обязательная часть примерного учебного плана начального общего 

образования для варианта 7.1. составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 20% от максимального общего объема нагрузки 

обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные 

области: русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы  

религиозных культур и светской этики (вводится в 4-ом классе), искусство, 

технология, физическая культура. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов;  

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с 

ОВЗ, в том числе этнокультурные;  

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся в 1- 3 классе выделено в количестве 1 часа. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

предпочтительно использовать курсы, способствующие усвоению 

полноценных жизненных компетенций и использованию полученных знаний в 

реальных условиях. В мБОУ СОШ №4 имени Нисанова Х.Д. это курс «Основы 

финансовой грамотности» 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык 

и литературное чтение) направлена на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетенции младших  школьников. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую предметную область, в которой изучение русского 

языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием.  

Предметная область «Иностранный язык» (иностранный язык) направлена 

на освоение обучающимися первоначальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью 

на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 
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знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  

Объем учебного времени составляет ориентировочно 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» (математика) 

направлена на овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий 

мир) направлена на овладение основами культурологической грамотности и 

соответствующих ей компетенций: умения использовать разные методы познания, 

соблюдать правила поведения в природе и обществе, способность оценивать свое 

место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. Предмет 

«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционально-положительного отношения к миру природы и культуры, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения 

России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. 

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего  отношения к окружающему миру. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в объеме 34 часов (1 час в 

неделю). Предмет «Музыка» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю). 

Предметная область «Технология» (технология) формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности учащегося; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобразительности, гибкости мышления у обучающихся. 

Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов. 

Предметная область «Технология» (технология)  изучается в объеме 34 часов (1 

час в неделю). 

Предметная область Физическая культура (физическая культура) 

изучается в объеме 2-х часов в неделю с 1 по 4 классы (ФГОС-21).  Содержание 

образования по физической культуре определяется общеобразовательными 

программами, разрабатываемыми образовательными учреждениями 

самостоятельно на основе федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования и примерных основных образовательных программ. 

Третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности.  

Занятия по физической культуре должны проводиться в строгом 

соответствии с группой здоровья. 

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры 

общеобразовательным учреждениям не рекомендуется: 

– сдваивать уроки физической культуры, 
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– заменять уроки физической культуры другими формами занятий и, в 

частности, занятиями в спортивных секциях или внеурочными мероприятиями. 

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» 

необходимо учитывать состояние здоровья обучающихся и деление их в 

зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и 

специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»).  

Индивидуальный учебный план 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающейся  с 

ОВЗ Ермаковой Марии Васильевны 

(вариант 7.1, срок обучения 4 года) 

Предметные области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

Классы  4 класс О

У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5  5 

Литературное чтение  4  4 

Иностранный язык Иностранный язык  2  2 

Математика и 

информатика 
Математика   4  4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2  2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 – 1 1 

Искусство 

Музыка  1  1 

Изобразительное искусство  1  1 

Технология Технология   1  1 

Физическая культура Физическая культура  2  3 

итого   22  23 

Индивидуальный учебный план 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающейся  с 

ОВЗ Романовой Марии 

(вариант 7.1, срок обучения 4 года) 

Предметные области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 

Все

го Классы  1класс ОУ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5  5 

Литературное чтение  4  4 

Иностранный язык Иностранный язык     
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Математика и 

информатика 
Математика   4  4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2  2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики     

Искусство 

Музыка  1  1 

Изобразительное искусство  1  1 

Технология Технология   1  1 

Физическая культура Физическая культура  2  2 

Элективный курс 
Основы финансовой 

грамотности 
  1 1 

итого   20 1 21 

 

Учебный план начального общего образования (4 класс, инклюзивное образование ) 

Учебный план МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования , фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска самостоятельна в организации 

образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов»  основной образовательной программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 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. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска. 

Школа, осуществляющая образовательную деятельность предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет МБОУСОШ № 4 им. 

Нисанова Х.Д. г.Пролетарска. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска работает в режиме 5-дневной учебной 

недели. Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5 дней. В школе реализуется 5-ти дневная рабочая неделя для обучающихся 1-4 классов. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2954 ч. и более 3190 ч часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока для детей с ОВЗ составляет: во 2-4 классах —40 минут. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 
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1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

3 Математика  Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

7 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Пояснительная записка учебного плана школы на 2022-2023 учебный год. 
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч. и более 

3190 ч. в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-

4 классах составляет 5 часов в неделю, «Литературное чтение» в 1-4 классах – 4 часа в неделю. 

Объем часов по классам (годам) обучения в 1-3 классе – 1 час в неделю на элективный 

курс «Основы финансовой грамотности». 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и 

ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из модулей 

ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными представителями) 

обучающихся. Обучающимися и родителями 4-го класса школы выбран модуль «Основы 

светской этики» в 4  классе (протокол родительского собрания № 4 от 18.03.2020 года). 

Предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» 

и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3-х часов в 

неделю. Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 

составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует требованиям 

(СанПиН 2.4.2.3286-15) 
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Учебный план на 2022-2023 уч.год в рамках реализации обновленного ФГОС начального общего образования 5-дневная рабочая неделя 

предметные  

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 1 класс (1а и 1б) 2 класс (2 класс) 3 класс (3а и 3б) 4 класс (4а и 4б) 

области   ОБЯЗАТЕЛЬ

НАЯ ЧАСТЬ 

ин

в 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образователь

ного процесса 

ито

г 

ин

в 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образователь

ного процесса 

ито

г 

ин

в 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образователь

ного процесса 

ито

г 

ин

в 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образователь

ного процесса 

ито

г 

русский язык 

илитературное 

чтение 

Русский язык 5   5 5   5 5   5 5   5 

Литературное 

чтение 4   4 4   4 4   4 4   4 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык       2   2 2   2 2   2 

Математика и 

информатика Математика 4   4 4   4 4   4 4   4 

Обществознан

иеи 

естествознани

е 

Окружающий 

мир 2   2 2   2 2   2 2   2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики                   1   1 

Искусство 

Изобразитель

ное искусство 1   1 1   1 1   1 1   1 

Музыка 1   1 1   1 1   1 1   1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 2   2 2   2 2   2 2   2 

Технология Технология 1   1 1   1 1   1 1   1 

Элективный 

курс 

Основы 

финансовой 

грамотности   1     1     1         

  итого  20 1 21 22 1 23 22 1 23 23   23 
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Формы промежуточной аттестации на уровне начального общего образования 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

объективное установление фактического уровня освоения основной образовательной программы и 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; 

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

основной образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности, оценка динамики индивидуальных образовательных 

достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может 

быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения. 

 Формой проведения промежуточной аттестации (кроме обучающихся получающих образование по 

формам семейное образование и самообразование) в школе следует считать выставление годовой 

отметки во 2-4 классах по всем предметам учебного плана. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 

Годовые отметки выставляются на основании четвертных отметок обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ  форма промежуточной 

итоговой  аттестации метпредметных результатов обучающихся начальной школы – комплексная 

работа на межпредметной основе.  Цель комплексной    работы -  оценка способности 

учащегося  решать учебные и практические задачи на основе сформированности предметных 

знаний и умений, а также универсальных учебных действий.  

Вариант 7.1. 

1. Часы на коррекционно-развивающую область - 5 часов в неделю. 

Коррекционно-развивающая область представлена групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями, психокоррекционными занятиями и ритмикой, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение определяется исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании диагностики и рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. Часы занятий, включенные в коррекционно-

развивающую область, не входят в максимальную нагрузку обучающихся. 

Форма проведения утверждается приказом по школе. 

 

 Календарный учебный график.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточной аттестации. 
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Календарный учебный график на 2022-2023 уч.год МБОУСОШ № 4 им. Нисанова 

Х.Д. г. Пролетарска 

Продолжительность учебного 

года 

С 01.09.2022 по 31.05.2023 

6-8, 10 классы – 35 недель 

В 1-ом классе – 33 недели 

2-4,5, 9,11 классы – 34 недели 

Осенние каникулы С 24.10.22  по 31.10.22 

Зимние каникулы С 28.12.22 по 08.01.23 

Весенние каникулы С 24.03.23 по 02.04.23 

Дополнительная каникулярная 

неделя для обучающихся первых 

классов 

С 13.02.23  по 19.02.23 

Итоговый контроль в 

переводных классах 

1-4 кл. с 17 апреля по 25 мая 2023 года (КПР) 

5-8 кл. – с 24 апреля по 31 мая 2023 года 5-7 

класс в форме итоговых контрольных работ по 

предметам, определенным педсоветом 

 8 класс – в формате аналога  ОГЭ 

10 класс – с 15 по 31 мая 2023  года в форме 

тестового контроля по КИМам - аналогам ЕГЭ 

Государственная итоговая 

аттестация 

В 9-х и 11-х кл. провести в сроки, 

установленные Министерством образования и 

науки РФ 

Учебная неделя 1 -11 класс – 5 дневная 

Режим обучения в 1 классе 1 смена, урок продолжительностью 35-40 минут 

Продолжительность учебных периодов 

Учебный период Класс  Продолжительность Количество 

учебных недель 

1 четверть 1-11 01.09.-23.10.2022 7 недель  

2 четверть 1-11 01.11-27.12.2022 8 недель  

3 четверть 2-11 класс 

1 класс 

09.01-23.03.2023 

09.01-12.02., 20.02-

23.03.2023 

11 недель 

 

10 недель 

4 четверть 5-8, 10 

классы 

03.04-31.05.2023 9 недель 

 1-4, 9 ,11 

классы 

03.04-25.05.2023 8  недель 

Праздничные дни 04.11.22, 23.02.23, 24.02.23, 08.03.23, 01.05.23, 8 и 9 мая 

2023  года 

  Итого 5-8, 10 класс – 

35 недель , 2-4, 

9, 11 классы- 34 

недели, 1 класс 

– 33 недели 
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2.3.2. Программа внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы и осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной. 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, 

организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

 воспитания, направленных на формирование у обучающихся с ЗПР полноценных 

социальных (жизненных) компетенций, моделей поведения; 

 творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; 

 позитивного отношения к окружающей действительности; 

 социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

 Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социо-культурная 

практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися культурное 

событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их 

опыт поведения, деятельности и общения. 

Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, духовно-

нравственному, социальному и физическому развитию обучающихся, создание условий для 

приобретения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья позитивного социального 

опыта в образовательном учреждении и за его пределами, проявления инициативы, 

самостоятельности, ответственности, применения полученных знаний и умений в реальных 

жизненных ситуациях. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 

 обеспечение условий для благоприятной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении; обеспечение условий достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

общего образования; 

 оптимизация условий для общего развития, коррекции и компенсации нарушений в 

развитии у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 создание условий для закрепления и практического использования знаний и умений, 

приобретенных обучающимися в урочной деятельности; 

 создание условий для выявления и реализации интересов, склонностей и способностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 развитие опыта творческой деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, а также в разновозрастной 

детской среде развитие опыта неформального общения обучающихся с ограниченными 

возможностями; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
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 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

принцип соответствия содержания и организационных форм внеурочной деятельности возрастным 

особенностям детей и особенностям психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-принцип преемственности технологий организации внеурочной деятельности обучающихся с 

технологиями деятельностного типа, реализуемыми в урочной деятельности; 

-принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-принцип учета ценностей воспитательной системы образовательного учреждения при 

проектировании содержания и организационных форм внеурочной деятельности, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-принцип опоры на традиции дополнительного образования детей; 

-принцип учета потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, запросов 

их родителей (законных представителей); 

-принцип направленности содержания программ курсов внеурочной деятельности на достижение 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ общего образования; 

-принцип реализации свободного выбора курсов внеурочной деятельности на основе личных 

интересов и склонностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-принцип разнообразия направлений и организационных форм внеурочной деятельности; 

-принцип реализации коррекционно-компенсирующей направленности внеурочной деятельности; 

-принцип социально-адаптирующей направленности программ внеурочной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Внеурочная деятельность с детьми с ОВЗ выполняет следующие функции: 

образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, получение 

им новых знаний; 

воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательной организации, 

формирование культурной среды; 
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креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов 

личности; 

компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка 

фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы восстановления психофизических 

сил ребенка; 

функция социализации - освоение обучаемым социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни в обществе; 

функция самореализации - самоопределение ребенка в социальной и культурной сферах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие; 

контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности деятельности за 

определенный период времени. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Личностные результаты. 

Первый уровень результатов внеурочной деятельности. 

Учащиеся, освоившие программу курса внеурочной деятельности: 

 знают нравственные, этические нормы взаимоотношений в школьном коллективе, семье; 

 знают моральные нормы и нравственные качества; 

 знают символику Российской Федерации; 

 знают значимые страницы истории страны, примеры исполнения гражданского и 

патриотического долга, традиции и культурное достояние своего края; 

 знают об основных направлениях эстетической культуры; 

 обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека; 

 имеют представления о настоящем сыне и дочери, как готовых помочь старшим в работе по 

дому, умеющих держать данное слово, заботящихся о своей семье, оберегающих покой 

членов семьи; 

 знают правила поведения на природе и бережного отношения к окружающей среде. 

Второй уровень результатов внеурочной деятельности. 

Учащиеся, освоившие программу курса внеурочной деятельности: 

 принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, справедливости, уважения 

человеческого достоинства, милосердия и др.; 

 осознают роль знаний в жизни человека; 

 проявляют интерес к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать людям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 проявляют интерес к историко-культурному прошлому своей страны, малой Родины; 

 проявляют бережное отношение к природе. 

Третий уровень результатов внеурочной деятельности. 

Учащиеся, освоившие программу курса внеурочной деятельности: 

 соблюдают нравственные, этические нормы взаимоотношений в школьном коллективе, 

 семье; 

 следуют в поведении моральным нормам и нравственным правилам; 
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 имеют опыт ролевого взаимодействия с людьми различного возраста; 

 имеют опыт участия в природоохранной деятельности в школе и за ее пределами; 

 -имеют опыт участия в эстетической деятельности. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры; 

 фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
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 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета). 

Коммуникативные 

Учащиеся с ОВЗ, освоившие программу курса внеурочной деятельности: 

 умеют оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя; 

 умеют обратиться к взрослому за помощью, точно описать возникшую проблему; 

 умеют включаться в разнообразные повседневные дела школы и семьи, принимать 

посильное участие в них, брать на себя ответственность; 

 умеют начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения; 

 умеют получать и уточнять информацию от собеседника; 

 знают правила поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, 

в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д.; 

 умеют корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

коррекционно-развивающее, 

Спортивно-оздоровительная  деятельность, 

Проектно-исследовательская деятельность  

Коммуникативная деятельность  

Информационная культура  

Художественно-эстетическая творческая деятельность  

Интеллектуальные марафоны 

«Учение с увлечением!» 

Характеристики направлений внеурочной деятельности. 

Направление       

внеурочной   Характеристика   

деятельности       

Спортивно- Приобщение  обучающихся  с  ограниченными  возможностями 

оздоровительное здоровья к ценностям здорового образа жизни, формирование у них 

 мотивов  и  потребностей  в  бережном  отношении  к  собственному 

 здоровью, создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

 обучающихся, формирование умений использовать средства физической 

 культуры и спорта в организации здорового образа жизни и досуговой 

 деятельности, а также включение обучающихся в спортивно-зрелищные 

 мероприятия (турниры, спортивные праздники, встречи с выдающимися 

 спортсменами и др.).    

Проектно- Приобщение к системе ценностей, получение обучающимися опыта 
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исследовательская 

деятельность 

 определения актуальных для них смысложизненных и нравственных 

 проблем, приобретение опыта разрешения нравственных проблем на 

 основе морального выбора.    

 Возможности для приобретения обучающимися опыта определения 

 и  реализации  собственных  ценностных  приоритетов  в  искусстве, 

 духовно-практической  деятельности  (творчество,  помощь  людям, 

 благотворительность, добровольчество, волонтерство и др.).  

Коммуникативная 

деятельность Развитие у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 навыков общения со сверстниками и в разновозрастной детской среде, 

 включение  обучающихся  в  процессы  преобразования  окружающей 

 среды, присвоение и отработку ими различных социальных ролей, 

 приобщение к ценностям гражданственности, социальной солидарности, 

 развитие умений принимать групповые нормы.   

Информационная культура 

Интеллектуальные 

марафоны Формирование   у   обучающихся   интеллектуальных   умений, 

 связанных  с  выбором  стратегии  решения  познавательных  задач, 

 анализом ситуаций, сопоставлением различных данных.  

 Формирование  способностей  наблюдать,  сравнивать,  обобщать, 

 устанавливать  закономерности,  строить  и  проверять  гипотезы, 

 формирование  пространственных  представлений,  пространственного 

 воображения, умений рассуждать.    

 Стимулирование  познавательной  активности  обучающихся  с 

 ограниченными возможностями здоровья.   

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность Формирование у обучающихся с ограниченными возможностями 

 здоровья способностей  к  ориентировке  в  пространстве культуры 

 (общечеловеческая  культура,  национальная  культура,  семейные 

 традиции, народные традиции и др.), а также предполагает освоение 

 обучающимися этических норм, эстетических эталонов и др.  

 Развитие  у  обучающихся  умений  организации  деятельности  в 

 бытовой и культурно-досуговой сферах, умений строить 

 межличностные отношения, овладение навыками культурного общения. 

 Освоение  обучающимися  знаний  в  области  общечеловеческой 

 культуры, традиций, формирование практически их применять в 

 системе  социальных  отношений,  а  также  создание  условий  для 

 

приобретения обучающимися опыта деятельности в области освоения 

культурного пространства. 
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Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных 

категорий, различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школы используются адаптационная 

модель, учитываются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: 

 Спортивного центра «Лидер», 

 ДЮСШ Пролетарского района, 

 РДК г.Пролетарска, 

 Районного  Краеведческого музея, 

 МБУК детская библиотека им. Аматуни, 

 Музей С.Буденного, ст. Буденновская Пролетарского района и др. 

Формы внеурочной деятельности: 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, КТД, диспуты, познавательные беседы, классные часы, конкурсы, олимпиады, 

соревнования, походы, экскурсии, социальная деятельность, соревнования, проекты, праздники, 

выставки, конкурсы, акции, выставки, фестивали, «веселые старты», игровая деятельность. Занятия 

внеурочной деятельностью проводятся классными руководителями начальных классов, и 

педагогами дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год  

План внеурочной деятельности НОО по ФГОС-2021 на 2022/23 учебный год 
 

Направлен
ия 

Назван
ия 

  Количество часов 
в неделю 

 

1А 
клас
с 

1 Б 
клас
с 

2 
клас
с 

3 А 
класс 

3 Б 
клас
с 

4 А 
кла
сс 

4 Б 
кла
сс 

Спортивно-
оздоровите
льная 
деятельнос
ть 

«Олимпионик» 1 1      

«Школа мяча»   1 1 1 1 1 

 

«Юный велосипедист»     2 1 1 

Проектно-
исследовательская 
деятельность 

«Уроки здоровья» 1 1 1 1 1   

«Доброе дело»    1  1  

«Чудесная мастерская»     1   

Коммуникативная 
деятельность 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 1 

«Тропинка в 
профессию» 

1       

 

«Психологическ
ая азбука» 

 1 1     

 

«Тропинка к 
своему я» 

     1  
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Художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность 

«Капель» 1 1 1 1  1 1 

«Весёлые капельки»   1 1 1   

 

«Волшебный карандаш»       1 
 

«Фольклорные игры»  1 1 1   1 

Информационная 
культура 

«Функциональная 
грамотность» 

1 1  1 1 1  

Интеллектуальные 
марафоны 

«Весёлый английский» 1       

«Учение с увлечением!» «Микромир – 
удивительное рядом» 

     1 1 

Коррекционно-
развивающее 

Логопедическая 
программа коррекции 

       

Итого за неделю 7 7 7 8 8 8 7 

Итого за учебный год 231 231 238 272 27
2 

272 238 

Итого на уровень образования                                                                                                                                                                   1013 
 

 

2.3.2. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Кадровые условия реализации АООП. 

Для реализации АООП начального общего образования, достижения планируемых результатов в 

школе имеется коллектив специалистов, объединенных единой организационной структурой, 

обеспечивающей эффективность системы управления всеми участниками образовательного 

процесса, взаимодействие школы с социальными партнерами, качественное и полное выполнение 

государственного задания. Функциональные обязанности определены в соответствии с 

должностными инструкциями, разработанными на основе «Квалификационных характеристик 

должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

Нормативные документы: 

Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 6 октября 2010г. №18638). 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»от 

«18» октября 2013 г. № 544н   

Школа располагает опытными, высококвалифицированными специалистами. В начальной школе 

образовательную деятельность по обучению детей со статусом ОВЗ осуществляют 2 учителя 
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начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель музыки, 

учитель ИЗО,  учитель иностранного языка, учитель физической культуры. 

Учитель 1 класса имеет соответствие на занимаемую должность, а 4 класса имеет первую 

квалификационную категорию. Учителя музыки и изобразительного искусства имеют первую 

квалификационную категорию, учитель английского языка (4 класс) – высшую квалификационную 

категорию, учитель физической культуры 1- 4 класс – без категории. 

МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска ориентирована на создание максимума условий 

для физического, интеллектуального, патриотического, экологического и трудового развития детей 

на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний. 

Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

Должность Должностные 

обязанности / 

Обобщенные трудовые 

функции 

Количеств

о 

работнико

в в ОУ 

(требуется

/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ 

условия для эффективной 

работы, осуществляет 

контроль и текущую 

организационную работу 

1/1 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

по направлениям 

подготовки 

«Педагогика», 

ДПО 

«Менеджмент» 

Учитель начальных 

классов 
1.Проектирование образовательного процесса 

 на основе федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего 

 образования с учетом особенностей 

 социальной ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей 

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

7/7 Учитель: высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в рамках 

укрупненных групп 

направлений подготовки 

5 человек имеют 

высшее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 
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деятельности от игровой к учебной  

2.Формирование у детей социальной позиции обучающихся на всем протяжении 

обучения в начальной школе  

3.Формирование метапредметных компетенций 

, умения учиться и универсальных учебных  

действий до уровня, необходимого для 

освоения образовательных программ основного 

 общего образования  

4.Объективная оценка успехов и возможностей 

обучающихся с учетом неравномерности  

индивидуального психического развития детей 

 младшего школьного возраста, а также  

своеобразия динамики развития учебной  

деятельности мальчиков и девочек 

5.Организация учебного процесса с учетом 

 своеобразия социальной ситуации развития  

первоклассника 

6. Корректировка учебной деятельности  

исходя из данных мониторинга 

 образовательных результатов с учетом  

неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего  

школьного возраста (в том числе в силу  

различий в возрасте, условий дошкольного 

обучения и воспитания), а также своеобразия 

 динамики развития мальчиков и девочек 

7.Проведение в четвертом классе начальной 

школы (во взаимодействии с психологом)  

мероприятий по профилактике возможных 

 трудностей адаптации детей к 

 учебно-воспитательному процессу в основной 

 школе 
 

высшего образования и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования "Образование и 

педагогические науки" или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, 

либо высшее образование 

или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательной 

организации; 

«Образование и 

педагогика», 2 

человека – 

среднее 

педагогическое 

образование 

педагог-психолог 1.Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

2.Психологическая 

экспертиза (оценка) 

комфортности и 

безопасности 

1/1 Высшее образование по 

профильным направлениям 

высшее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по профильному 

направлению 
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образовательной среды 

образовательных 

организаций 

3.Психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса 

4.Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми и обучающимися, 

в том числе работа по 

восстановлению и 

реабилитации 

5.Психологическая 

диагностика детей и 

обучающихся 

6.Психологическое 

просвещение субъектов 

образовательного 

процесса 

7.Психологическая 

профилактика 

(профессиональная 

деятельность, 

направленная на 

сохранение и укрепление 

психологического 

здоровья обучающихся в 

процессе обучения и 

воспитания в 

образовательных 

организациях. 

старший вожатый Отвечает за организацию 

внеучебных видов  

деятельности  младших  

школьников во 

внеурочное время 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы 

среднее 

профессиональн

ое образование  

педагог дополнительного 

образования 

Преподавание по 

дополнительным  

общеобразовательным 

программам 

Организационнометодич

еское обеспечение 

15/15 Высшее образование или 

среднее профессиональное 

образование в рамках 

укрупненных групп 

направлений подготовки 

высшего образования и 

11 человек 

имеют высшее, а 

3 человека 

среднеепрофесси

ональное 

образование в 
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реализации 

дополнительных 

общеобразовател ьных 

программ 

Организационнопедагоги

ческое обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

специальностей среднего 

профессионального 

образования "Образование и 

педагогические науки" или 

Высшее образование либо 

среднее профессиональное 

образование в рамках иного 

направления подготовки 

высшего образования и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования при условии его 

соответствия 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам, реализуемым 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и получение 

при необходимости после 

трудоустройства 

дополнительного 

профессионального 

образования по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогические науки"  

рамках 

укрупненных 

групп 

направлений 

подготовки 

высшего 

образования и 

специальностей 

среднего 

профессиональн

ого образования 

"Образование и 

педагогические 

науки", 1 

человек имеет 

высшее 

образование в 

рамках иного 

направления 

подготовки 

высшего 

образования при 

условии его 

соответствия 

дополнительным 

общеразвивающ

им программам, 

дополнительным 

предпрофессион

альным 

программам, 

реализуемым 

организацией, 

осуществляюще

й 

образовательную 

деятельность 

педагог-библиотекарь Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Среднее 

профессиональн

ое образование, 

курсы 

повышения 

квалификации 

по должности 
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содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся путем  

обучения поиску, 

анализу, оценке и 

обработке  информации 

Педагог-предметник 

Иностранный 

(английский язык) 

Физическая культура 

Музыка 

ИЗО 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса 

в образовательных 

организациях общего 

образования. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

6/6 высшее образование или 

среднее профессиональное 

образование в рамках 

укрупненных групп 

направлений подготовки 

высшего образования и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования "Образование и 

педагогические науки" или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, 

либо высшее образование 

или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательной организации 

5 человек имеют 

высшее 

образование в 

рамках 

укрупненных 

групп 

направлений 

подготовки 

высшего 

образования и 

специальностей 

среднего 

профессиональн

ого образования 

"Образование и 

педагогические 

науки", 1 

человек – 

высшее 

образование в 

области, 

соответствующе

й 

преподаваемому 

предмету и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

деятельности в 

образовательной 

организации 

Социальный педагог Разработка мер по социально-педагогической 

поддержке обучающихся в процессе 

образования 

Проектирование программ формирования у 

обучающихся социальной компетентности, 

1/1 Высшее образование или 

среднее профессиональное 

образование в рамках 

укрупненных групп 

направлений подготовки 

1 человек с 

высшим 

образованием в 

рамках 

укрупненных 
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социокультурного опыта 

Разработка мер по социально-

педагогическому сопровождению 

обучающихся в трудной жизненной ситуации 

Разработка мер по профилактике социальных 

девиаций среди обучающихся 

Планирование совместной деятельности с 

институтами социализации в целях 

обеспечения позитивной социализации 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 
 

высшего образования и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования «Образование и 

педагогические науки» либо 

Высшее образование или 

среднее профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

профессиональной 

деятельности в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, в том числе с 

получением его после 

трудоустройства 

групп 

направлений 

подготовки 

высшего 

образования и 

специальностей 

среднего 

профессиональн

ого образования 

«Образование и 

педагогические 

науки» 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска 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. 

План-график непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, 

реализующих АООП НОО 

№ ФИО должность Дата последних 

курсов 

Планируемые 

курсы 

1 Скок Л.Б. Директор 

Учитель (курсы по работе 

с детьми с ОВЗ) 

 

 

2020 

 

 

2023 

 

2 Баланина С.В. Зам.директора по УВР 

 

  

3 Пономаренко С.А. Зам директора по УВР 

Учитель 

2020 

 

2023 

 

4 Бачина Е.А. Учитель (курсы по работе 

с детьми с ОВЗ) 

2020 2023 

5 Кривонос С.А. Учитель физкультуры 

Учитель (курсы по работе 

с детьми с ОВЗ) 

педагог доп.образования 

2020 

 

2020 

2019 

2023 

 

2023 

2022 

6 Колодина Е.А. Учитель ИЗО 

педагог доп.образования 

2020 

2019 

2023 

2022 
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7 Петрова А.Ю. Педагог-психолог  2020  

8 Полтавцева О.А. Учитель биологии 2022 2025 

9 Хайло Т.Н. Педагог-библиотекарь 

(переподготовка) 

2020  

10 Полянина Е.И. Педагог-логопед 2020 2023 

11 Гончарова Е.М. Учитель музыки 

Педагог доп.образования 

2022 

2019 

2025 

2022 

12 Саблина А.М. Социальный педагог   

13 Чернова О.С. Педагог доп.образования 2021 2024 

График аттестации пед.работников 

№ ФИО должность Категория, дата 

аттестации 

Планируемая 

аттестация 

1 Скок Л.Б. Учитель 

 

Директор  

Высшая,  

21.05.2021 

 

 

2026 

2 Пономаренко С.А. Зам. директора по УВР 

Учитель 

СЗД 2019 

 

2024 

 

3 Божонок А.А. Учитель СЗД 2021 2026 

4 Куличенко Н.А. Учитель  СЗД 17.02.2020  2025 

5 Росликова Н.Н. Учитель 

 

СЗД  

6 Бачина Е.А. Учитель 

 

Первая 20.03.20 2025 

 

7 Чулкова С.В. Учитель 

 

Высшая 2021 2026 

 

8 Чурилова Т.Н. Учитель 

  

Высшая, 2020 

 

2025 

9 Баланина С.А. Учитель  

Зам.директора по УР 

Высшая 2019 

Не проработала 

в должности 2 

лет 

2024 

 

10 Бачин А.А. Учитель  

педагог доп.образования 

Высшая 2020 

СЗД 15.04.2019 

2025 

2024 

11 Кривонос С.А. Учитель 

педагог доп.образования 

СЗД 05.10.2017 

СЗД 17.02.2020 

2022 

2025 

12 Колодина Е.А. Учитель Первая 20.03.20 2025 
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педагог доп.образования СЗД 17.02.2020 2025 

13 Полтавцева О.А. Учитель Высшая, 2018 2023 

14 Чернова О.С. Педагог ДО СЗД 2021 2026 

15 Хайло Т.Н. Педагог-библиотекарь Не проработала 

2-х лет в 

должности 

 

16 Полеева Н.А. Педагог доп.образования 17.02.2020 2025 

17 Петрова А.Ю. Педагог-психолог   

18 Полянина Е.И. Педагог-логопед Высшая, 2018 2023 

19 Саблина А.М. Социальный педагог Не проработала 

2-х лет в 

должности 

 

 

*СЗД – соответствие занимаемой должности 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации 

к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности 

активность и 

результативность 

участия во 

внеурочной 

деятельности, 

образовательных, 

творческих и 

социальных, в том 

числе 

разновозрастных, 

проектах, школьном 

самоуправлении, 

волонтёрском 

движении 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными 

работа учителя по 

формированию и 

сопровождению 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 
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понятиями обучающихся, 

руководству их 

проектной 

деятельностью; 

взаимодействие со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира 

динамика 

образовательных 

достижений 

обучающихся, в том 

числе формирования 

УУД (личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных), 

востребованность 

услуг учителя (в том 

числе внеурочных) 

учениками и 

родителями 

Показатели и индикаторы разработаны МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска на 

основе планируемых результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитываются: использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства; и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

Одним из условий готовности МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска к введению 

ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы 

План методической работы 
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Методическая работа Школы в 2022-2023 учебном году. 

Методическая тема школы 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в 

условиях работы по ФГОС» 

 

СЕТЬ-СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Учителей естественно  

-  

математического цикла  

Учителей гуманитарного цикла  Учителей начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

Методические недели: 17-21 октября, 12 - 16 декабря, 27 февраля- 3 марта 

Система проведения методических недель: 

1. Открытые уроки, мастер-классы. График предоставляется руководителем МО 

за 7 дней до методической недели. 

2. Заседания методических объединений. 

3. Взаимопосещение уроков. 

4. Заключительный общешкольный фестиваль методических идей. 
РАБОТА МЕТОДСОВЕТА ШКОЛЫ. 

(руководитель Баланина С.В.) 
Тема заседания Рассматриваемые вопросы 
Август 
Заседание 1 
«Приоритетные 
задачи 
методической 
работы в 2022 -2023 
учебном году» 

1. Задачи методической работы по повышению эффективности и 
качества образовательной деятельности в новом 2022-2023 
учебном году. Рассмотрение плана работы методического совета 
школы на 2022-2023 учебныйгод. 
2. Утверждение плана методической работы школы на 2022-2023 
учебный год. 
3. Рассмотрение плана работы методических объединений и 
педагогов дополнительногообразования. 
4. Составление перспективного плана повышения квалификации и 
плана аттестации педагогических кадров школы на 2022-2023 
учебныйгод. 

5.5. Ознакомление руководителей ШМО с требованиями 
законодательства в области организации образовательной 
деятельности в связи с рекомендациями Роспотребнадзора в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 

6. Рассмотрение с целью рекомендации к утверждению директором 
школы рабочих программ по предметам, программ внеурочной 
деятельности, программ дополнительного образования, программ 
коррекционной работы учителя – логопеда и педагога-психолога. 

7. Подготовка школьников к участию во Всероссийскойолимпиаде. 

Учителей начальной и 

основной школы по 

работе с одарёнными 

детьми 

 

Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ 

Учителей основной 

школы по технологии 

здоровьесбережения 
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 Сентябрь 
Заседание 
№2Формирование 
положительной 
устойчивой 
мотивации учебно –
познавательной 
деятельности через 
использование 
информационно – 
компьютерных 
технологий. 

1. Совершенствование психолого – педагогической 
компетентности и методической изобретательности учителя через 
стремление к творческому поиску.  

2.  Использование современных методик и технологий, новых 
форм образовательного процесса, способствующих сотрудничеству 
учителя и учащихся. 

3.  Дозирование и дифференцирование домашнего задания 
4.  Использование коллективных способов обучения в условиях 
обновлённых ФГОС. 

5. Организация проведения всероссийских проверочных работ. 
6. Анализ календарных графиков прохождения программного 
материала с точки зрения системного подхода к образованию. 

7. 6. «Формирование универсальных учебных действий – путь к 
функционально грамотной личности ученика начальной и 
основной школы» подготовка к семинару 

Ноябрь 
Заседание 
№3Организация 
работы по 
реализации 
внутришкольной 
методической 
темы 

1. Утверждение графика аттестации на подтверждение 
соответствия занимаемой должности. 

2. Подготовка к методическому семинару «Самореализация 

личности учащихся и развитие его индивидуальности в свете 

личностно-ориентированного подхода». 
3. Работа с одарёнными и способными обучающимися. Итоги 

участия обучающихся школы в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. 

4. Совершенствование работы с родителями в условиях 
реализации ФГОС: пути эффективного взаимодействия 

Январь 
Заседание №4 
Государственная 
итоговая аттестация. 

1. Анализ методической работы за первое полугодие 2022-2023 
учебного года. Положительные тенденции и просчеты в работе.  
2. Виды самообразования учителя и его роль в повышении 
профессионализма педагога. 
3. Отчеты руководителей методических объединений 
учителей о подготовке обучающихся к государственной 
итоговойаттестации. 
4. Проверка прохождения программного материала за 2 
четверть. Выполнение образовательных программ. 
Выявлениезатруднений. 
 

Март 
Заседание №5 
 

1. Уровень продуктивности и профессионализма педагогов 
(посещение уроков) 

2. Разработка общешкольного фестиваля методических 
находок, идей, достижений. 

3. Вопросы проведения конференции «Шаг в 21 век». Защита 
индивидуальных проектов обучающимися 9, 11 классов. 

4. Корректировка УМК на новый учебныйгод. 
5. Организация проведения всероссийских проверочныхработ. 
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Май 
Заседание №6 
Итоговое 
 

1. Отчеты руководителей МО о проделанной работе в 
2022-2023 учебномгоду. 

2. Анализ методической работы в 2022-2023 учебномгоду. 
3. Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки 

педагогических кадров школы за учебныйгод. 
4. Формирование методической копилки для сайташколы 
5. 5.Составление предварительного списка для подготовки к 

аттестации в 2023-2024 учебныйгод. 
6. Организация работы по обобщению и распространению опыта 

работы педагогов. Семинар ««Точка роста» как ресурс 
формирования у обучающихся современных технологических 
навыков (первые шаги реализации проекта «Успех каждого 
ребенка»)» 

7. Анализ проблем материально-технической базы 
учебныхкабинетов. 

8. Анализ читательской активности и работыбиблиотеки. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Председатель: Л.Б.Скок 

План методической работы 

Методическая работа Школы в 2022-2023 учебном году. 

Методическая тема школы 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в 

условиях работы по ФГОС» 

 

СЕТЬ-СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Учителей естественно  

-  

математического цикла  

Учителей гуманитарного цикла  Учителей начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

Методические недели: 17-21 октября, 12 - 16 декабря, 27 февраля- 3 марта 

Система проведения методических недель: 

5. Открытые уроки, мастер-классы. График предоставляется руководителем МО 

за 7 дней до методической недели. 

6. Заседания методических объединений. 

7. Взаимопосещение уроков. 

8. Заключительный общешкольный фестиваль методических идей. 
РАБОТА МЕТОДСОВЕТА ШКОЛЫ. 

(руководитель Баланина С.В.) 

Учителей начальной и 

основной школы по 

работе с одарёнными 

детьми 

 

Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ 

Учителей основной 

школы по технологии 

здоровьесбережения 
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Тема заседания Рассматриваемые вопросы 
Август 
Заседание 1 
«Приоритетные 
задачи 
методической 
работы в 2022 -2023 
учебном году» 

5. Задачи методической работы по повышению эффективности и 
качества образовательной деятельности в новом 2022-2023 
учебном году. Рассмотрение плана работы методического совета 
школы на 2022-2023 учебныйгод. 
6. Утверждение плана методической работы школы на 2022-2023 
учебный год. 
7. Рассмотрение плана работы методических объединений и 
педагогов дополнительногообразования. 
8. Составление перспективного плана повышения квалификации и 
плана аттестации педагогических кадров школы на 2022-2023 
учебныйгод. 

5.6. Ознакомление руководителей ШМО с требованиями 
законодательства в области организации образовательной 
деятельности в связи с рекомендациями Роспотребнадзора в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 

8. Рассмотрение с целью рекомендации к утверждению директором 
школы рабочих программ по предметам, программ внеурочной 
деятельности, программ дополнительного образования, программ 
коррекционной работы учителя – логопеда и педагога-психолога. 

9. Подготовка школьников к участию во Всероссийскойолимпиаде. 
 Сентябрь 
Заседание 
№2Формирование 
положительной 
устойчивой 
мотивации учебно –
познавательной 
деятельности через 
использование 
информационно – 
компьютерных 
технологий. 

8. Совершенствование психолого – педагогической 
компетентности и методической изобретательности учителя через 
стремление к творческому поиску.  

9.  Использование современных методик и технологий, новых 
форм образовательного процесса, способствующих сотрудничеству 
учителя и учащихся. 

10.  Дозирование и дифференцирование домашнего задания 
11.  Использование коллективных способов обучения в условиях 
обновлённых ФГОС. 

12. Организация проведения всероссийских проверочных работ. 
13. Анализ календарных графиков прохождения программного 
материала с точки зрения системного подхода к образованию. 

14. 6. «Формирование универсальных учебных действий – путь к 
функционально грамотной личности ученика начальной и 
основной школы» подготовка к семинару 

Ноябрь 
Заседание 
№3Организация 
работы по 
реализации 
внутришкольной 
методической 
темы 

5. Утверждение графика аттестации на подтверждение 
соответствия занимаемой должности. 

6. Подготовка к методическому семинару «Самореализация 

личности учащихся и развитие его индивидуальности в свете 

личностно-ориентированного подхода». 
7. Работа с одарёнными и способными обучающимися. Итоги 

участия обучающихся школы в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. 

8. Совершенствование работы с родителями в условиях 
реализации ФГОС: пути эффективного взаимодействия 
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Январь 
Заседание №4 
Государственная 
итоговая аттестация. 

5. Анализ методической работы за первое полугодие 2022-2023 
учебного года. Положительные тенденции и просчеты в работе.  
6. Виды самообразования учителя и его роль в повышении 
профессионализма педагога. 
7. Отчеты руководителей методических объединений 
учителей о подготовке обучающихся к государственной 
итоговойаттестации. 
8. Проверка прохождения программного материала за 2 
четверть. Выполнение образовательных программ. 
Выявлениезатруднений. 
 

Март 
Заседание №5 
 

9. Уровень продуктивности и профессионализма педагогов 
(посещение уроков) 

10. Разработка общешкольного фестиваля методических 
находок, идей, достижений. 

11. Вопросы проведения конференции «Шаг в 21 век». Защита 
индивидуальных проектов обучающимися 9, 11 классов. 

12. Корректировка УМК на новый учебныйгод. 
13. Организация проведения всероссийских проверочныхработ. 

Май 
Заседание №6 
Итоговое 
 

6. Отчеты руководителей МО о проделанной работе в 
2022-2023 учебномгоду. 

7. Анализ методической работы в 2022-2023 учебномгоду. 
8. Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки 

педагогических кадров школы за учебныйгод. 
9. Формирование методической копилки для сайташколы 
10. 5.Составление предварительного списка для подготовки к 

аттестации в 2023-2024 учебныйгод. 
14. Организация работы по обобщению и распространению опыта 

работы педагогов. Семинар ««Точка роста» как ресурс 
формирования у обучающихся современных технологических 
навыков (первые шаги реализации проекта «Успех каждого 
ребенка»)» 

15. Анализ проблем материально-технической базы 
учебныхкабинетов. 

16. Анализ читательской активности и работыбиблиотеки. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Председатель: Л.Б.Скок 

АВГУСТ.    

1. Анализ учебно-воспитательной работы за 2021 – 2022 учебный год; 

2.Утверждение задач, над которыми будет работать школа в 2022 – 2023 учебном году; 

3.Об аттестации обучающихся, имеющих академическую задолженность по итогам 2021-2022 

учебного года; 

4.Утверждение рабочих программ на 2022 – 2023 учебный год; 

5.Утверждение штатного расписания; 

6.Об организации методической работы в школе; 

7.Об утверждении основных образовательных программ школы. 
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8.Утверждение  положения школы «Положение рабочих программах педагога». 

9. Утверждение положения школы «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам» 

  Тематические педсоветы  

1.  Ноябрь «Накопительная система оценивания (портфолио). Формирование метапредметных 

результатов образования». 

2.  Январь «Деятельность учителя при организации личностно- ориентированного учебного 

процесса.» 

3.  Март «Критерии успешности воспитания и формы стимулирования участников 

воспитательного процесса. Роль и место внеклассной работы по предмету в процессе 

воспитания.» 

Обязательные педагогические советы 

Ноябрь.  Утверждение плана работы подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников 

               Утверждение плана работы по подготовке к государственной итоговой аттестации  

Январь, Февраль    Организация и проведение в 9, 11 классах экзаменов по выбору. 

 Утверждение выбора экзаменов выпускниками школы. 

Май     О  допуске к  государственной итоговой  аттестации выпускников 9,11 классов. 

              Подведение результатов итогового контроля знаний учащихся 5-8, 10 классов. 

              О переводе учащихся 5-8, 10 классов. 

Июнь   О выпуске  учащихся 9 классов и выдаче аттестатов  особого образца  

               О награждении медалями «За особые успехи в обучении»  выпускников 11 класса.  

                О выпуске учащихся 11 классов 

             Утверждение учебного плана на 2023- 2024  уч. год. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕШКОЛЬНОГО  МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА ПО ПРОБЛЕМЕ 

«Векторы повышения качества образования».                                         

(руководитель  Баланина С.В.) 

1 занятие (ноябрь) ««Формирование универсальных учебных действий – путь к функционально 

грамотной личности ученика начальной и основной школы» 

2 занятие (январь) «Самореализация личности учащихся и развитие его индивидуальности в свете 

личностно-ориентированного подхода». 

3 занятие (февраль) «Проектные и исследовательские виды деятельности обучающихся в 

индивидуальной и групповой формах» 

4 занятие (апрель)  Методический фестиваль «Педагогическая гостиная»  

СЕМИНАРЫ ПО ПСИХОЛОГИИ. 

Ответственная Петрова А.Ю. 

1. Правила заполнения таблицы факторов. Как себя вести с ребёнком с суицидальными 

наклонностями. 

                                     (октябрь) 

2. ПАФ, последствия и меры предупреждения. 

                                     (декабрь) 

3. Кибербулинг меры профилактики. 

                               (февраль) 

4. Самовыгорание педагога и как с ним справиться. 

                                 (апрель)  

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в МБОУСОШ №4 

им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска психологопедагогических условий, обеспечивающих: 
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преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к 

дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных 

отношений;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического 

сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения  относится:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

уровне начального общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

  Индивидуально              Групповое                      На уровне класса      На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

Консультирование 

 

 

 

 

 

Профилактика 
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Экспертиза 

 

 

 

 

 

Развивающая 

работа 

 

 

Просвещение 

 

 

Коррекционная работа 

 

 

Диагностика 
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Финансово-экономическое обеспечение реализации АООП 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной 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 

муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию адаптированной образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального 

общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

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 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 
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 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления.Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска 

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 
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наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

МБОУСОШ №4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-

хозяйственного персонала; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска, 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально-технических 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы начального общего 

образования; 
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией 

и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания муниципальных 

услуг по реализации образовательной программы в соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием МБОУСОШ № 

4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска, муниципальных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают  МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. 

г.Пролетарска возможность исполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Структура и объем расходов направлены на реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования и достижение планируемых результатов. 

Финансирование реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования  осуществляется в объеме не ниже  нормативов 

финансирования  муниципального задания  МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д, г.Пролетарска 

очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

муниципальной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,  канализацию; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  
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Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, 

связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы 

охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя 

из необходимости покрытия затрат, произведенных МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. 

г.Пролетарска в предыдущем отчетном периоде (году). 

 Материально-технические условия реализации АООП НОО 

Материально-техническая база МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательная МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. 

г.Пролетарска, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением, 

хозяйственным инвентарем и оборудуется: 
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учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 

помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

 помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 помещением библиотеки с рабочей зоной, оборудованной читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовыми залами; 

 спортивными сооружениями (комплекс, спортзал,   спортивная площадка), 

оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с 

детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

 участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска обеспечивает комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учетом: 

 возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений; 

 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения  содержат: 

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; документкамеру, модульную систему 

экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества 

знаний; 
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 программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое 

оборудование и 

оснащение 

Имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Нормативные 

документы, программно-

методическое 

обеспечение, локальные 

акты 

 

Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); 

Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 

23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения понятия и структуры 

Государственного образовательного стандарта». 

областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт  начального общего образования. 

Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (вариант 7.1.), 

утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014г. № 1598 

7. «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития» Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

Письмо от 25 сентября 2000 г. N 2021/11-13"Об 

организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы» 

9. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 
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общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 N 26, зарегистрировано в 

Минюсте России 14.08.2015г. №38528). 

письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 

13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 

102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года»; 

письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-

136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

Методическое письмо о преподавании учебных 

предметов начальной школы в условиях введения 

Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования 

Планируемые результаты обучения по предметам 

Программы по предметам, включённые в учебный 

план школы, программы внеурочной деятельности  

Пакет диагностических материалов по 

контрольно-оценочной деятельности: 

а) Контрольно-измерительные материалы 

«Окружающий мир» (к учебнику А.А. Плешакова, 

М.: Просвещение). Яценко И.Ф.. М.: ВАКО. (1,2 

классы) 

б) Контрольно-измерительные материалы 

«Русский язык» (к учебнику В.П. Канакиной, М.: 

Просвещение). Позолотина И.В., Тихонова Е.А.. 

М.:ВАКО. (1,2 классы) 

в)Контрольно-измерительные материалы 

«Математика» » (к учебнику М.И. Моро, М.: 

Просвещение). Ситникова Т.Н.. М.:ВАКО. (1,2 

классы) 

д)Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы. Логинова О.Б., Яковлева С.Г.М.: 

Просвещение (1,2 классы) 
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Рекомендации по организации системы 

внутренней накопительной оценки достижений 

учащихся. Портфолио. 

Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе. Система заданий. М.: 

Просвещение. 

Инструментарий для оценки планируемых 

результатов освоения программы начального 

образования 

Программа развития универсальных учебных 

действий для предшкольного и начального 

образования  

 О всеобщей декларации прав человека. Младшим 

школьникам. В.В. Антонов Москва. 2001г. 

 1.2. Учебно-

методические 

материалы: 

1.2.1. УМК «Школа 

России» 

 

 

 

комплекты учебников для 1,2, 3, 4  классов 

 1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы 

по предмету: 

математика; 

обучение грамоте; 

русский язык; 

окружающий мир; 

технология 

 1.2.3. Аудиозаписи, 

слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР  

ЭОР по содержанию  учебных предметов:  

математика 

обучение грамоте 

русский язык 

литературное чтение 

технология 

окружающий мир 

 1.2.4. Традиционные и 

инновационные средства 

обучения, 

компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства: компьютеры, 

проекторы, экраны 

все классы оснащены компьютером+проектор+ИД 

все компьютеры подключены к сети Интернет 

все кабинеты имеют документ-камеры 

 

 1.2.5. Учебно-

практическое 

оборудование 

 

Карта Ростовской области Комплекты для 

обучения грамоте (наборное полотно, алфавит, 

набор букв, образцы письменных букв, фишки для 

звукового анализа). 
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Таблицы, плакаты к основным разделам 

грамматического материала 

Наборы сюжетных и предметных картинок, 

ситуационные плакаты с раздаточным материалом  

Портреты поэтов и писателей 

Сборники дидактического материала, карточки 

для индивидуальной или групповой работы. 

Литературное лото, викторины. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы. 

Комплекты для счёта и действий с числами. 

Модели математических фигур и тел 

Инструменты для конструирования 

геометрических фигур 

Плакаты по основным темам естествознания 

Иллюстративные материалы 

Модели изучаемых объектов 

Компас. 

Глобус. 

Географические карты 

Литературное чтение. Справочник учителя 

начальной школы (авторы М.В.Голованова, 

О.Ю.Шарапова). 

Математика. Справочник учителя начальной 

школы» 

(авторы А.С.Добротворский и др.) 

Изучение алфавита и развитие восприятия. 

Повышение грамотности и развитие мышления.  

Развитие памяти и повышение грамотности . 

(автор В.В.Лайло). 

«Нестандартные уроки и творческие занятия» 

(автор Н.Б.Троицкая) 

Писатели в начальной школе  (автор 

О.Н.Тишурина) 

Толково-этимологический словарь. Т.В. 

Шклярова 

Фразеологический словарь. Е.И. Рогалёва, Т.Г. 

Никитина 

Пословицы, поговорки и крылатые слова. 

Клюхина И.В. 

Большая энциклопедия начальной школы. Г.П. 

Шалаева, И.Г. Терентьева, Н.В.  Курбатова 

Большая хрестоматия для начальной школы. 

(внеклассное чтение), М. Суворова 

Большая хрестоматия для нач. школы (вся 
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программа), Т. Мореева, М. Суворова  

Орфографический словарь русского языка. В.В. 

Лопатин, О.Е. Иванова, Ю.А. Сафонова. 

Большая энциклопедия Эрудита. Джулиан 

Холланд 

Большая энциклопедия природы для детей. 

Перевод Л. Гуревич 

 1.2.6. Игры и игрушки:  нет 

 1.2.7. Оборудование 

(мебель): стол ученика, 

стул ученика, шкафы 

Учительский стол 

Учительский стул 

Ученический стол 

Ученический стул 

Шкафы 

Тумбочки 

2. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала:  

 1. Мост гимнастический подкидной 

2.Бревно гимнастическое напольное 

3. Канат для лазания 

4.Брусья гимнастические пристенные массовые 

5. Турник пристенный 

6. Брусья навесные универсальные 

7.Щит для метания в цель 

8.Скамейка гимнастическая 

9.Палка гимнастическая 

10.Скакалка гимнастическая 

11. Мат гимнастический 

12. Обруч металлический 

13. Скамья силовая универсальная 

14. Обруч пластмассовый детский 

15. Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг, 5 кг) 

16.Эспандер плечевой 

17. Стойка волейбольная 

18. Мяч волейбольный 

19. Сетка волейбольная 

20. Щит баскетбольный навесной с кольцом и 

сеткой 

21. Мяч баскетбольный 

22.Секундомер электронный 

23. Коврик гимнастический 

24. Мяч гимнастический 

25. Стойки для прыжков в высоту 

26. Планка для прыжков в высоту 

27. Мат для прыжков в высоту 

28. Мяч для метания 

29. Стойка для штанги 

30. Сетка для переноски мячей 
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31.Теннисный стол 

32. Стойка для бадминтона 

33.Сетка для бадминтона 

34. Ракетка для бадминтона 

35. Штанга тренировочная 

36. Гантель обрезиненная (1 кг, 2,3 ,5,7,10 кг) 

37. Мяч футбольный № 5, №4 

38. Горка для хранения гантелей 

39. Конус игровой 

40. Кегли 

Соответствуют всем нормам  СанПиНов помещения для осуществления образовательного 

процесса и хозяйственной деятельности, активной деятельности, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся и отдыха. Площадь, инсоляция, освещённость и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих и зон для индивидуальных занятий, 

которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Помещений для сна нет.  

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 
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 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

 Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

В  школе создана и реализуется программа «Доступная среда», организовано обследование на 

оборудовании «Армис». 

Перечень оборудования по программе «Доступная среда»: 

№ Наименование Краткие технические характеристики 

1 Интерактивная 

горизонтальная 

поверхность 

PrometheanActivTable с 

комплектом спец ПО 

для ДО 

Интерактивный стол PrometheanActivTable - решение 

английской компании Promethean. Данный сенсорный 

стол предназначен для использования в учебных 

заведениях, в том числек в рамках программы 

«Доступная среда». Конструкция стола прочная и 

максимально безопасная. В основу ActivTable заложено 

мощное программное обеспечение, обладающее 

простым и интуитивно понятным интерфейсом. Для 

творческого учителя имеется возможность создавать 

свои оригинальные и интересные задания, которые 

можно демонстрировать и использовать на уроках, делая 

их незабываемыми для учеников. ActivTable 

максимально подходит для организации проектно-

деятельностной работы, что полностью соответствует 

одному из основных принципов ФГОС.  

• Рабочая поверхность 46”  

• Поддержка до 12 касаний или до 6 пользователей в 

режиме мультитач одновременно  

• Использование возможностей сети Интернет  

• Наличие Wi-Fi 

• Встроенные громкоговорители, возможность 

подключения наушников (6 шт)  

• набор шаблонов и учебных материалов 

2 Логопедический 

тренажер  "Дельта" 

Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1», , для 

компьютеров с 32-битными и 64-битными ОС Windows 

XP, Vista, 7. Комплексная многосторонняя программа по 

коррекции разных сторон устной и письменной речи 

детей с речевой патологией.  
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Комплект поставки: сертифицированный блок 

обработки речевого сигнала (USB), дистрибутивный 

компакт-диск, микрофон, текстовое практическое 

руководство 

3 ИНТЕРАКТИВЫЙ 

УЧЕБНО-

РАЗВИВАЮЩИЙ 

КОМПЛЕКС EduTouch 

для обучения детей с 

особыми потребностями 

EDUTOUCH-система обучения детей с особыми 

потребностями. Интеграция программного обеспечения 

EDUTOUCH и дидактических материалов, специальный 

П-образный стол (специально для маломобильных 

групп) с большими сенсорными кнопками обеспечивают 

детям позитивную и увлекательную обучающую среду. 

Комплект поставки: мультимедийное программное 

обеспечение ( более 50 базовых заданий в 9 

тематических модулях), подробнейшее руководство для 

преподавателя, дидактические материалы  ( кубики, 

пазлы, карточки и т.д.) П-образный рабочий стол, 

мультимедийный ПК. 

4 Специализированное 

стационарное рабочее 

место для ученика с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

с коммутационным 

оборудованием в 

составе 

Видеоконференцсвязь кабинета ИО и учебных 

кабинетов (5 кабинетов) состав: Моноблок, спец ПО для 

видеоконференции высокой четкости, 

специализированная веб-камера, ПО по кабинетам ( 

математика физика и т.д.) 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ЗПР  

отвечает их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования  отражается  специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных 

условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска  есть  отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом- психологом, учителем-

логопедом 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 
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представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в 

классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО обучающемуся с 

ЗПР обеспечена 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 «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска  . 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 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 

рекомендуется 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 устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска  с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в 

среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавлен 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). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, 

питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

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 2.4.364820. 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 8,30 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. Число 

уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 
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Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)4. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,  после 2-го и 3-го 

уроков перемены составляют  20 минут. Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком устроен перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска  , в котором  обучается ребенок с 

ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются ребенок с  ЗПР (1А И 4Б ), осваивающие 

вариант 7.1 АООП НОО, не  превышает 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе – 

1 человек, 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, со 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 на 

обучающегося, 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 вовлечённые в процесс образования взрослые 

имеют неограниченный доступ к организационной технике, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. 

Предусматривается материально-техническая поддержка процесса координации и 

                                                      
4П. П 10.9, 10.10 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 

189 Г. МОСКВА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.2821-10 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ" 
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взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.  

Информационно-методические условия реализации АООП 

Учебно-методические и информационные условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС)понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 
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записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной 

деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт;  

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т.п.; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиа сообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, 

реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
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занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в 

информационнообразовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ;  

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г. Пролетарска 

информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор; 

 принтер монохромный; 

 принтер цветной; 

 фотопринтер; 

 цифровой фотоаппарат; 

 цифровая видеокамера; 

 графический планшет; 

 МФУ; 

 микрофон; 

  оборудование компьютерной сети; 

 цифровой микроскоп; 

 доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

 

7/7 

7/7 

7/3 

7/3 

7/4 

7/2 

7/2 

7/7 

7/6 

7/7 

 

7/7 

7/7 

 

 

До 2025 

До 2025 

До 2025 

До 2025 

До 2025 

До 2025 

До 2025 

 

До 2025 

 

 

 

II Программные инструменты: 

операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и 

 

7/7 

 

7/7 
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иностранном языках;  

клавиатурный тренажёр для русского 

и иностранного языков;  

текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами;  

 графический редактор для обработки 

растровых изображений; 

 графический редактор для обработки 

векторных изображений; 

 музыкальный редактор; 

 редактор подготовки презентаций; 

 редактор видео; 

 редактор звука; 

среда для интернет-публикаций; 

 редактор интернет-сайтов. 

 

 

7/7 

 

7/7 

 

7/7 

 

7/7 

 

7/0 

7/7 

 

7/7 

7/7 

1/1 

1/1 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт; 

 заключение договоров; 

 подготовка распорядительных 

документов учредителя; 

 подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; 

 подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для 

каждого работника). 

 

 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Раз в 3 года 

 

Осуществляется 

 

Ежегодно 

 

 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

Раз в три года 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, 

географическая карта); 

 результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; 

 творческие работы учителей и 

обучающихся; 

 

 осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

РИС РО  

«Образование», 

сайт Школы 

 

 

РИС РО  

«Образование», 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

«Пятерочка»,  

Методический 

журнал «От сердца к 

сердцу» 
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(интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиа- лекция). 

V Компоненты на бумажных носителях 

Учебники по всем предметам 

учебного плана НОО 

 по каждому 

предмету 100% 

 

 по каждому 

предмету 100% 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

МБОУСОШ им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования. 

УМК, используемые в МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска 

на уровне начального общего образования. 

Класс Кол-во 

обучающи

хся 

Учебный предмет Учебник. Автор. Год издания. 

1 40 Русский язык Русский язык. Канакина В.П.  Горецкий В.Г. 

«Просвещение» 2019 

Русский язык. Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. «Просвещение»2021 

 

  Азбука Азбука в 2х ч. Горецкий В.Г. и др. «Просвещение» 

2019 

Азбука в 2х ч. Горецкий В.Г. и др. 

«Просвещение»2021 

  Литературное чтение Литературное чтение в 2 ч. Климанова Л.Ф. и др. 

«Просвещение» 2020 

  Математика Математика в 2 ч. Моро М.И. Волкова С.И., 

Степанова С.В. «Просвещение» 2019 

Математика в 2х ч. Моро М.И. 

Волкова С.И., Степанова С.В. 

«Просвещение»2021 

  Окружающий мир Окружающий мир в 2х  ч. Плешаков А.А. 

«Просвещение» 2021 

 

  ИЗО Изобразительное искусство. Неменская Л.А. 

«Просвещение» 2020 

Изобразительное искусство. 

Неменская Л.А. «Просвещение»2021 

 

  Музыка Музыка Критская Е.Д. «Просвещение» 2019 

Музыка. Критская Е.Д. «Просвещение»2021 

  Технология Технология. Лутцева Е.А. «Просвещение» 2019 

Технология. Лутцева Е.А. «Просвещение»2021 

1-4 156 Физическая культура Физическая культура. Лях В.И. «Просвещение» 
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 2020 

2 32 Русский язык Русский язык в 2 ч. Канакина В.П.,  Горецкий В.Г. 

«Просвещение» 2020 

  Литературное чтение Литературное чтение в 2х ч. Климанова Л.Ф.  

«Просвещение» 2020 

  Математика Математика в 2х ч. Моро М.И. и др. 

«Просвещение» 2021 

  Окружающий мир Окружающий мир в 2х ч. Плешаков А.А. 

«Просвещение» 2020 

  Иностранный язык Английский язык в 2х ч. Быкова Н.И. Дули Д., 

Поспелова М.Д., Эванс В. «Просвещение» 2021  

   ИЗО Изобразительное искусство. Коротеева Е.И. 

«Просвещение» 2020 

  Музыка Музыка.  Алеев В.В.  Кичак Т.Н. «Дрофа» 2020 

  Технология Технология. Лутцева Е.А. Зуева Т.П. 

«Просвещение» 2019 

Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

«Просвещение» 2017 

Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

«Просвещение» 2021 

3 41 Русский язык 

 

 

Русский язык в 2х ч. Канакина В.П.,  Горецкий В.Г. 

«Просвещение» 2016 

  Русский родной язык 

 

 

 

Русский родной язык.Александрова О.М. «Учебная 

литература» 2020 

  Литературное чтение Литературное чтение в 2х ч. Климанова Л.Ф. и др. 

«Просвещение» 2016  

  Математика Математика в 2х ч. Моро М.И. и др. 

«Просвещение» 2016 

  Окружающий мир Окружающий мир в 2х ч. Плешаков А.А. 

«Просвещение» 2021 

  Иностранный язык Английский язык. Быкова Н.И., Дули Д. Поспелова 

М.Д., Эванс В. В 2-х частях. «Просвещение» 2021 

   ИЗО Изобразительное искусство. Горяева Н.А. 

«Просвещение» 2020 

  Музыка Музыка в 2-х частях.  Алеев В.В.  Кичак Т.Н. 

«Дрофа» 2019 

  Технология Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

«Просвещение» 2017 

4 43 Русский язык Русский язык в 2х ч. Канакина В. П. Горецкий В.Г. 

«Просвещение» 2017 

  Русский родной язык Русский родной язык. Александрова О.М. 

«Просвещение»2020 

  Литературное чтение Литературное чтение в 2х ч. Климанова Л.Ф.  и др. 

«Просвещение» 2017 

  Математика Математика в 2х ч. Моро М.И. и др.  

«Просвещение» 2017 
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  Окружающий мир Окружающий мир в 2х ч. Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. «Просвещение» 2017 

  Иностранный язык Английский язык. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. ,Эванс В. «Просвещение» 2017 

  ОРКСЭ Основы светской этики. Студеникин М.Т.  

«Русское слово» 2017 

   ИЗО Изобразительное искусство. Неменская Л.А. 

«Просвещение» 2019-2020 

 

  Музыка Музыка в 2х ч.  Алеев В.В.  «Дрофа»     2019 

  Технология Технология. Лутцева Е.А. Зуева 

Т.И.«Просвещение» 2017 
Класс Кол-во 

обучающих

ся 

Учебный предмет Учебник. Автор. Год издания. 

1 40 Русский язык Русский язык. Канакина В.П.  Горецкий В.Г. 

«Просвещение» 2019 

 

   Азбука в 2 ч. Горецкий В.Г. и др. «Просвещение» 2019 

  Литературное чтение Литературное чтение в 2 ч. Климанова Л.Ф. и др. 

«Просвещение» 2020 

  Математика Математика в 2 ч. Моро М.И. Волкова С.И. Степанова 

С.В. «Просвещение» 2019 

  Окружающий мир Окружающий мир в 2 ч. Плешаков А.А. «Просвещение» 

2019 

  ИЗО Изобразительное искусство. Неменская Л.А. 

«Просвещение» 2020 

  Музыка Музыка Критская Е.Д. «Просвещение» 2019 

1-4 166 Доноведение Природа и история родного края. Астапенко М.П. 

Сухаревская Е.Ю. 

  Технология Технология. Лутцева Е.А. «Просвещение» 2019 

1-4 

 

166 Физическая культура Физическая культура. Лях В.И. «Просвещение» 2020 

  Физическая культура Физическая культура. Лях В.И. «Просвещение» 2019 

  Физическая культура Физическая культура. Лях В.И. «Просвещение» 2018 

2 28 Русский язык Русский язык в 2 ч. Канакина В.П.  Горецкий В.Г. 

«Просвещение» 2020 

  Литературное чтение Литературное чтение в 2 ч. Климанова Л.Ф. и др. 

«Просвещение» 2020 

  Математика Математика в 2 ч. Моро М.И. и др. «Просвещение» 2015 

  Окружающий мир Окружающий мир в 2 ч. Плешаков А.А. «Просвещение» 

2020 

  Иностранный язык Английский язык. Быкова Н.И. Дули Д. Поспелова М.Д. 

Эванс В. «Просвещение» 2015 

   ИЗО Изобразительное искусство. Коротеева Е.И. 

«Просвещение» 2020 

  Музыка Музыка.  Алеев В.В.  Кичак Т.Н. «Дрофа» 2020 

  Технология Технология. Лутцева Е.А. Зуева Т.П. «Просвещение» 

2019 

3 48 Русский язык 

 

 

Русский родной язык 

Русский язык в 2 ч. Канакина В.П.  Горецкий В.Г. 

«Просвещение» 2016 

Русский родной язык Александрова О.М. «Учебная 

литература» 2020 
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  Литературное чтение Литературное чтение в 2 ч. Климанова Л.Ф. и др. 

«Просвещение» 2016  

  Математика Математика в 2 ч. Моро М.И. и др. «Просвещение» 2016 

  Окружающий мир Окружающий мир в 2 ч. Плешаков А.А. «Просвещение» 

2016 

  Иностранный язык Английский язык. Быкова Н.И. Дули Д. Поспелова М.Д. 

Эванс В. «Просвещение» 2016 

   ИЗО Изобразительное искусство. Горяева Н.А. 

«Просвещение» 2020 

  Музыка Музыка.  Алеев В.В.  Кичак Т.Н. «Дрофа» 2019 

  Музыка Музыка.  Алеев В.В.  Кичак Т.Н. «Дрофа» 2020 

  Технология Технология. Лутцева Е.А. Зуева Т.П. «Просвещение» 

2017 

4 48 Русский язык Русский язык в 2 ч. Канакина В. П. Горецкий В.Г. 

«Просвещение» 2017 

  Литературное чтение Литературное чтение в 2 ч. Климанова Л.Ф.  и др. 

«Просвещение» 2017 

  Математика Математика в 2 ч. Моро М.И. и др.  «Просвещение» 

2017 

  Окружающий мир Окружающий мир в 2 ч. Плешаков А.А. Крючкова Е.А. 

«Просвещение» 2017 

  Иностранный язык Английский язык. Быкова Н.И. Дули Д. Поспелова М.Д. 

Эванс В. «Просвещение» 2017 

  ОРКСЭ Основы светской этики. Студеникин М.Т.  «Русское 

слово» 2017 

   ИЗО Изобразительное искусство. Неменская Л.А. 

«Просвещение» 2019-2020 

 

  Музыка Музыка в 2 ч.  Алеев В.В.  «Дрофа»     2020 

  Технология Технология. Лутцева Е.А. Зуева Т.И.«Просвещение» 

2017 

 

МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека МБОУСОШ № 4 

им. Нисанова Х.Д. г. Пролетарска  укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

 

№ п/п Название цифровых образовательных ресурсов Учебный предмет Издатель, год 

выпуска 

 Электронное приложение к учебнику Н.И. 

Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. Фрейтаг 

Технология 1 класс Просвещение, 

2011 

 Электронное приложение к учебнику В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого 

Русский язык 1 класс Просвещение, 

2011 

 Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия Математика 1 класс ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2007 
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 Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Обучение грамоте 1 класс ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2007 

 Начальная школа. Уроки Кирила и Мефодия Окружающий мир 1 класс ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2007 

 Электронное приложение к учебнику М.И. Моро Математика 2 класс Просвещение, 

2011 

 Электронное приложение к учебнику А.А. 

Плешакова  

Окружающий мир 2 класс Просвещение, 

2011 

 Электронное приложение к учебнику В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого 

Русский язык 2 класс Просвещение, 

2012 

 Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. Климановой Литературное чтение 2 

класс 

Просвещение, 

2013 
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