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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образо-

вания 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 воз-

можностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ). 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью  сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно - 

оздоровительной работы, организацию художественного творчестваи др. с использованием 

системы секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

 

В основе АООП лежат следующие Принципы и подходы. 

1) Дифференцированный подход АООП предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. 

Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

к структуре АООП НОО;условиям реализации АООП НОО; результатам освоения АООП 

НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации Программы 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 
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2) Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных  учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

3) Принцип коррекционной направленности образовательного процесса. 

4) Принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей. 

5) Онтогенетический принцип. 

6) Принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего образования, 

что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

7) Принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а понятие «образовательная 

область». 

8) 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. 

9) Принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП 

 

АООП предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. 

АООП представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
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АООП предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления 

внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР составляют 4 

года. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по 

адаптированным основным общеобразовательным программам (вариант 7.2), независимо от 

применяемых образовательных технологий, срок освоения образовательной программы 

увеличивается не более чем на один год и составляет 5 лет. 

Реализация АООП предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, которые определяются Стандартом. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам 

сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований.  

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой на основании заключения ТПМПК.  

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется 

МКОУ «Рассветовская СОШ» на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ТПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не является препятствием для выбора или продолжения освоения 

АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения 

со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО, 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 на ступени начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 

овладении письмом, чтением или счетом, что не является основанием для смены варианта 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 
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образовательной программы делается на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и 

неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

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

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

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

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 
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Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся 

в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК.  

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО представлены 

следующим образом. 

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 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. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных кате-

горий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют осо-

бую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержа-

нии образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях пси-

хофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся:  

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемствен-

ность между дошкольным и школьным этапами; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педаго-

гами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия се-

мьи и МКОУ «Рассветовская СОШ»; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

МКОУ «Рассветовская СОШ»; 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие специфи-

ческие образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

динамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой рабо-

тоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 
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- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

альной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоцио-

нального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения; 

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

навыков обучающимисяс ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помо-

щи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков раз-

вития); 

- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности  образования и сформирован-

ности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического разви-

тия; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной дея-

тельности 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 за-

креплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуа-

ции взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и по-

ведения; 

- 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 способно-

сти к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 
 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР (далее - плани-

руемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам учащихся, освоивших АООП НОО. Они 

представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и вы-

явление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оцен-

ке. 

Планируемые результаты:  

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образова-

тельным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 
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- являются основой для разработки АООП НОО; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реаль-

ным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражают 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного про-

цесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов кор-

рекционно-развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым обра-

зовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов ре-

зультатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают ин-

дивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально зна-

чимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты включают: 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие со-

циально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
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13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

действия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучаю-

щимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу уме-

ния учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизнен-

ные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты: 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают: 

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения, доступных по содержанию и объему худо-

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

знанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответству-

ющем индивидуальным возможностям; 

7) 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 события; 

8) определение общей цели и  путей ее достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных  областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают:  

 

Русский язык и литературное чтение 

1.2.1 Русский язык. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

1) становление ценностного отношения к своей Родине —России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

2) осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понима-

ние роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнаци-

онального общения народов России; 

3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

4) уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

5) первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в художественных произведе-

ниях; 

духовно-нравственного воспитания: 

1) признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

2) проявление сопереживания,уваженияидоброжелательности, в том числе с использо-

ванием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

3) неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетического воспитания: 

1) уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициями творчеству своего и других народов; 

2) стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовы-

ражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

1) соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жиз-

ни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной инфор-

мации в процессе языкового образования; 

2) 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 ре-

зультатам труда, навык и участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к раз-

личным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 
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1) бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

2) неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

1) первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначаль-

ные представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); 

2) познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, в том числепознавательный интерес к изучению русского языка, актив-

ность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося бу-

дут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

1) сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), уста-

навливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамма-

тический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковыединиц; 

2) объединять объекты (языковые единицы) по определѐнномупризнаку; 

3) определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, ча-

стей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

4) находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложен-

ного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с язы-

ковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых еди-

ниц; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной ипрактической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым мате-

риалом, делать выводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

1) с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, ре-

чевой ситуации; 

2) сравнивать несколько вариантов выполнения задания,выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

3) проводить по предложенному плану несложное лингвистическое ми-

ни-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

4) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про-

ведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового мате-

риала; 

5) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запраши-

ваемой информации, для уточнения; 

2) согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

вании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, справочни-

кам,учебнику); 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
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представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интерне-

те (информации о написании и произношении слова,означении слова, о происхождении слова, 

о синонимах слова); 

5) анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

6) понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; само-

стоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

логи и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в со-

ответствии с речевой ситуацией; 

7) готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой рабо-

ты, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступле-

ния. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные уни-

версальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

3) соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

4) находить ошибку, допущенную при работе с языковымматериалом, находить орфо-

графическую и пунктуационную ошибку; 

5) сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объек-

тивно оценивать их по предложенным критериям. 

 

Совместнаядеятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учи-

телем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятель-

но разрешать конфликты; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 
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6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

1) различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

2) вычленять звуки из слова; 

3) различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]); 

4) различать ударные и безударные гласные звуки; 

5) различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие (вне слова и в сло-

ве); 

6) различать понятия «звук» и «буква»; 

7) определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова 

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

8) обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е,ѐ,ю,я и буквой ь в конце 

слова; 

9) правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последователь-

ности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

10) писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

11) применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложе-

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

ки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клич-

киживотных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 

гласный»);гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 

ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

12) правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тек-

сты объѐмом не более 25 слов; 

13) писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 

слов, тексты объѐмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

14) находить и исправлять ошибки на изученные правила,описки; 

15) понимать прослушанный текст; 

16) читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации 

и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

17) находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

18) составлять предложение из набора форм слов; 

19) устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинками наблюдени-

ям; 

20) использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

1) осознавать язык как основное средство общения; 

2) характеризовать согласные звуки вне слова и в слове позаданным параметрам: соглас-

ный парный/непарный по твѐрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонко-

сти/глухости; 

3) определять количество слогов в слове (в том числе при стечениисоглас-

ных);делитьсловонаслоги; 

4) устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом 
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функций букв е,ѐ,ю,я; 

5) обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине сло-

ва; 

6) находить однокоренные слова; 

7) выделять в слове корень (простые случаи); 

8) выделять в слове окончание; 

9) выявлять в тексте случаи употребления многозначныхслов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без 

называния терминов); 

10) распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?»,«что?»; 

11) распознавать слова, отвечающие на вопросы «что  делать?»,«что сделать?» и др.; 

12) распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «ка-

кие?»; 

13) определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

14) находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

15) применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, 

нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, гео-

графических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкийзнак; 

16) правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения,тексты 

объѐмом не более 50 слов; 

17) писать под диктовку (без пропусков и искажений букв)слова, предложения, тексты 

объѐмом не более 45 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

18) находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

19) пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

20) строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения 

на определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

21) формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2предложения); 

22) составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопро-

сам; 

23) определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

24) составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

25) писать подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30—45 слов с опо-

рой на вопросы; 

26) объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

1) объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

2) характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по задан-

ным параметрам; 

3) производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскриби-

рования); 

4) определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в словах; устанав-

ливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, 

ю, я,в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 
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5) различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать одноко-

ренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать одноко-

ренные слова и синонимы; 

6) находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами оконча-

ние,корень,приставку,суффикс; 

7) выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и ан-

тонимы к словам разных частей речи; 

8) распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

9) определять значение слова в тексте; 

10) распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имѐн существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существи-

тельные с ударными окончаниями; 

11) распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, 

родам(в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имѐн существительных; 

12) распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие навопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род 

(в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем време-

ни—по родам; 

13) распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные ме-

стоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

14) различать предлоги и приставки; 

15) определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

17) распознавать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

18) находить место орфограммы в слове и между словами наизученные правила; приме-

нять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (пе-

речень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне сло-

ва; разделительный твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имѐн существитель-

ных; не с глаголами; раздельное написание предлогов сословами; 

19) правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмом не более 70 слов; 

20) писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом изученных правил 

правописания; 

21) находить и исправлять ошибки на изученные правила,описки; 

22) понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

23) формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 

устно и письменно (1—2 предложения); 

24) строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений 

на определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты(2—4 предложения), содер-

жащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм ре-

чевого этикета; 

25) определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синони-

мов, союзов и,а,но); 

26) определять ключевые слова в тексте; 

27) определять тему текста и основную мысль текста; 

28) выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предло-

жений их смысловое содержание; 

29) составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
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30) писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно со-

ставленному плану; 

31) объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия; 

32) уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

1) осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осо-

знавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2) объяснять роль языка как основного средства общения;объяснять роль русского язы-

ка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

3) осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

4) проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

5) подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам анто-

нимы; 

6) выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова 

по контексту; 

7) проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; состав-

лять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

8) устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме изученного) 

по комплексу освоенных грамматическихпризнаков; 

9) определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

10) определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

11) устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять грамматиче-

ские признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, 

род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

12) определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоиме-

ния для устранения неоправданных  повторов в тексте; 

13) различать предложение, словосочетание и слово; 

14) классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

15) различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

16) распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с од-

нородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

17) разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения 

без называния терминов); составлять простые распространѐнные и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, нои бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

18) производить синтаксический разбор простого предложения; 

19) находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

20) применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя,-ий, -ие, -ия, а также 
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кроме собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные оконча-

ния имѐн 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; без-

ударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

21) правильно списывать тексты объѐмом не более 85слов; 

22) писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом изученных правил 

правописания; 

23) находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные пра-

вила, описки; 

24) осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); вы-

бирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

25) строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

26) создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для кон-

кретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и 

др.); 

27) определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

28) корректировать порядок предложений и частей текста; 

29) составлять план к заданным текстам; 

30) осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

31) осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

32) писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

33) осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формули-

ровать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

34) объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

35) уточнять значение слова с помощью справочных изданий,в том числе из числа вери-

фицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

 

1.2.2. Литературное чтение. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное  чтение» дости-

гаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей пози-

тивную 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 обществен-

ным, традиционным, социокультурными духовно-нравственным ценностям, приобретение 

опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

1) становление ценностного отношения к своей Родине —России, малой родине, прояв-

ление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, пони-

мание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

2) осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, со-

причастности 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 про-
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изведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

3) первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинствечеловека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

 

Духовно-нравственноевоспитание: 

1) 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 ста-

туса, вероисповедания; 

2) осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художе-

ственных произведений в ситуациинравственноговыбора; 

3) выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 

и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

4) неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного вреда другим людям. 

 

Эстетическое воспитание: 

1) проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творче-

ству своего и других народов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах художествен-

ной деятельности; 

2) приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

3) понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественныйобраз. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

1) соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

2) бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 

Трудовоевоспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества,ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-

тельности, интерес к различным профессиям. 

 

Экологическое воспитание: 

1) бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражѐнных в литературных произведениях; 

2) 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; 

1) овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизнен-

ных задач; 

2) потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средства-

ми литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознатель-

ности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литерату-
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ры,творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета«Литературное чтение»в начальной школе у обучаю-

щихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

1) сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали),жанру, соотносить произве-

дение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений,устанавливать анало-

гии; 

2) объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать произведе-

ния по темам, жанрам и видам; 

4) находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восста-

навливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв 

попредложенномуалгоритму; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на ос-

нове предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художе-

ственного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

2) формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта,ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на ос-

нове предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изученияи связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про-

ведѐнного наблюдения (опыта,классификации,сравнения,исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

новании предложенного учителемспособаеѐпроверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую,звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в  соответствии с целями и 

условиям и общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 
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3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,повествование); 

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки,фото,плакаты) к тексту выступления. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные уни-

версальные учебные действия: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления  ошибок. 

Совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебно-

му предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учеб-

ных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

 

1 КЛАСС 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

1) понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях:отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей,традиций,быта разных наро-

дов; 

2) владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до-

ступные для восприятия и небольшие по объѐму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту 

(без отметочного оценивания); 

3) читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье,ороднойприродевразныевременагода; 

4) различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворнуюречь; 

5) различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литера-

турные),рассказы,стихотворения); 

6) понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 

по фактическому содержанию произведения; 
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7) владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного про-

изведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать по-

ступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

8) участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанногопроизведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные поня-

тия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

9) пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

10) читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

11) составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

12) сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др.(не менее 3 предложе-

ний); 

13) ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению,иллюстрациям; 

14) выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом реко-

мендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

15) обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

1) объяснять важность чтения для решения учебных задачи применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной 

задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выбороч-

ное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отра-

жение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

2) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в 

темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания);  

3) читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена  года; 

4) различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения(ритм,рифма); 

5) понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

6) различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народныепесни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-

ные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы,стихотворения,басни); 

7) владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять те-

му и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, со-

ставлять план текста(вопросный,номинативный); 

8) описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения,устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по пред-

ложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

9) объяснять значение незнакомого слова с опорой на контексти с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 
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10) осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный ге-

рой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

11) участвовать в обсуждени и прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтвер-

ждать свой ответ примерами из текста; 

12) пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, 

от третьего лица; 

13) читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсце-

нировать небольшие эпизоды из произведения; 

14) составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 

5 предложений); 

15) сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

16) ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстра-

циям, предисловию, условным обозначениям; 

17) выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

18) использовать справочную литературу для получения дополнительной информаци-

ивсоответствиисучебнойзадачей. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

1) отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и ху-

дожественной литературы,находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нрав-

ственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

2) читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное,просмотровое выборочное); 

3) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в 

темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

4) читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой про-

изведений; 

5) различать художественные произведения и познавательныетексты; 

6) различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворно-

го произведения (ритм,рифма,строфа),отличать лирическое произведение от эпического; 

7) понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и  формулировать вопросы к учебными художественным текстам; 

8) различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-

ные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 

приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

9) владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, вы-

являть связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопрос-

ный,номинативный,цитатный); 

10) характеризовать героев, описывать характер героя, даватьоценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступка-

ми,мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их по-

ступки по предложенным критериям(по аналогии или по контрасту); 

11) отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение авто-
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ра к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет),описание пейзажа и  интерьера; 

12) объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием слова-

ря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств ху-

дожественной выразительности (сравнение,эпитет,олицетворение); 

13) осознанно применять изученные понятия (автор, мораль  басни, литературный ге-

рой, персонаж, характер, тема, идея,заголовок,  содержание произведения, эпизод, смысло-

вые части,композиция,сравнение,эпитет,олицетворение); 

14) участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить моно-

логическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

15) пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица ге-

роя, с изменением лица рассказчика,от третьеголица; 

16) при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учѐтом специфики учебного и художественного текстов; 

17) читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

18) составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанно-

го/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения(не менее 8 пред-

ложений),корректировать собственный письменный текст; 

19) составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

20) сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

21) использовать в соответствии с учебной задачей аппарат изда-

ния(обложку,оглавление,аннотацию,иллюстрации,предисловие,приложения,сноски,примечани

я); 

22) выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

23) использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные ре-

сурсы, включѐнные в федеральный перечень. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

1) осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактов бытовой и духовной культуры народов Россиии мира, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

2) демонстрировать интерес и положительную мотивацию к  систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: форми-

ровать собственный круг чтения; 

3) читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

4) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок  букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объѐму прозаическиеи стихотворные произведения в 

темпе не менее 80 слов в  минуту(без отметочного оценивания); 

5) читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой про-

изведений; 

6) различать художественные произведения и познавательные тексты; 

7) различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворно-
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го произведения (ритм,рифма,строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

8) понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познаватель-

ным, учебными художественным текстам; 

9) различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-

ные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

10) соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказ-

ки, рассказы, стихотворения, басни),приводить примеры разных жанров литературы Россиии 

стран мира; 

11) владеть элементарными умениями анализа и интерпретации  текста: определять те-

му и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь собы-

тий,эпизодов текста; 

12) характеризоватьгероев, давать оценку их поступкам, составлять портретные харак-

теристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами ге-

роев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 

аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находитьв тексте средства изображения героев (портрет) и выражения ихчувств,описание пей-

зажа и интерьера,устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков ге-

роев; 

13) объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекстисиспользованиемсло-

варя;находитьвтекстепримерыиспользования слов в прямом и переносном значении, средства-

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение,метафора); 

14) осознанно применять изученные понятия (автор, моральбасни, литературный ге-

рой, персонаж, характер, тема, идея,заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора,лирика,эпос,образ); 

15) участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить моно-

логическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления, грамматики); устнои письменно формулировать 

простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ приме-

рамиизтекста; 

16) составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, 

от третьеголица; 

17) читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсце-

нировать небольшие эпизоды из произведения; 

18) составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию про-

изведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные-

типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учѐтом 

правильности, выразительности письменной речи; 

19) составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

20) сочинять по аналоги и с прочитанным,составлять рассказ по иллюстрациям, от име-

ни одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

21) использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавле-

ние, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения,сноски,примечания); 

22) выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

23) использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого хода), для получения дополнительной информации в соответствии с учеб-
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ной задачей 

 

Иностранный язык 

1.2.3. Иностранный язык: английский 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигают-

ся в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с тради-

ционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приня-

тыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны от-

ражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначаль-

ного опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

1) Становление ценностного отношения к своей Родине—России; 

2) Осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

4) уважение к своему и другим народам; 

5) первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и пра-

вилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

1) признание индивидуальности каждого человека; 

2) проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

3) неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

1) уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

2) стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

1) соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жиз-

ни в окружающей среде (в том числе информационной); 

2) бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-

тельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

1) бережное отношение к природе; 

2) неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

1) первоначальные представления о научной картине мира; 

2) познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 



28 
 
 

базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-

гии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

3) определятьсущественныйпризнакдляклассифика-

ции,классифицироватьпредложенные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на ос-

нове предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

вании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасно-

сти при поиске информации в сети Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументировано высказывать своѐ мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

совместная деятельность: 
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1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной(типовой)ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение зна-

ний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, от-

ражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в совокупности еѐ составляющих—речевой, языковой, социокультурной, компенса-

торной, метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 
1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стан-

дартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опо-

ры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

2) создавать устные связные монологические высказывания объѐмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопро-

сы. 

Аудирование 

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

2) воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языко-

вом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашивае-

мой информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догад-

ку(время звучания текста/текстов для аудирования—до40секунд). 

Смысловое чтение 

1) читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном языко-

вом материале, соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя по-

нимание прочитанного; 

2) читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объѐм текста для чтения—до 

80 слов). 

Письмо 
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1) заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

2) писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками(с днѐм рождения, Но-

вым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

1) знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонети-

чески корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написа-

ние букв, буквосочетаний, слов); 

2) применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучи-

вать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

3) читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

4) различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюде-

нием их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильно писать изученные слова; 

2) заполнять пропуск и словами дописывать предложения; 

3) правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращѐнных формах глаго-

ла-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

2) использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

2) распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные простые пред-

ложения; 

3) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There+to be в Present Simple Tense; 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с про-

стым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

6) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным гла-

гольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m 

sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими гла-

гольными формами; 

9) распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in,please.); 

10) распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроси-

тельных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

11) распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 
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got(I’ve got…Have you got…?); 

12) распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 

для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для по-

лучения разрешения (Can I go out?); 

13) распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, опреде-

лѐнный и нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные случаи употреб-

ления); 

14) распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число суще-

ствительных, образованное по правилами исключения:a pen—pens;a man—men; 

15) распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные ме-

стоимения; 

16) распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

this—these; 

17) распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числитель-

ные(1—12); 

18) распознавать  и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many; 

19) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги местаon, in ,near, 

under; 

20) распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однород-

ных членах). 

Социокультурные знания и умения 

1) владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством; 

2) знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диа-

лог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зри-

тельными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собесед-

ника); 

2) создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествова-

ние/рассказ) в рамках изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зри-

тельными опорами; 

3) передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зритель-

ными опорами (объѐм монологического высказывания—не менее 4 фраз). 

Аудирование 

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

2) воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языко-

вом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашива-

емой информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языко-

вой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — 

до 1 минуты). 



32 
 
 

Смысловое чтение 

1) читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языко-

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

2) читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения—до 130 слов). 

Письмо 

1) заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д.; 

2) писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рожде-

ством с выражением пожеланий; 

3) создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
1) применять правила чтения гласных в третьем типе слога(гласная+r); 

2) применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в одно-

сложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

3) читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

4) различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюде-

нием их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильно писать изученные слова; 

2) правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на 

первом году обучения; 

2) распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложе-

ния в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

2) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There+to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the 

south.); 

3) распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на-

ing: to like/enjoy doing something; 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкциюI’d like to…; 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и во-

просительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

6) распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжа-

тельном падеже (Possessive Case); 

7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количе-

ство c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 
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8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; 

9) распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объект-

ном падеже; 

10) распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

that—those; 

11) распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнные местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

12) распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

13) распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числитель-

ные (13—100); 

14) распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 

(1—30); 

15) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движе-

ния to (We went to Moscow last year.); 

16) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front 

of, behind; 

17) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

 

Социокультурные знания и умения 

1) владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, приняты-

ми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знаком-

ство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым 

годом, Рождеством); 

2) кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 

 

        4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диа-

лог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каж-

дого собеседника); 

2) вести диалог—разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключе-

вые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объѐме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

3) создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематиче-

ского содержания речи для 4 класса (объѐм монологического высказывания—не менее 4—5 

фраз); 

4) создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своѐ от-

ношение к предмету речи; 

5) передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зритель-

ными опорами в объѐме не менее 4—5 фраз. 

6) Представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая ил-

люстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 
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1) Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

2) воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содер-

жание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной 

опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования—до1 минуты). 

Смысловое чтение 

1) читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языко-

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

2) читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глу-

биной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объѐм текста/текстов для чтения—до 160 слов; 

3) прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

4) читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать пред-

ставленную в них информацию. 

Письмо 

1) заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т.д.; 

2) писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рожде-

ством с выражением пожеланий; 

3) писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объѐм сооб-

щения—до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

1) читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

2) различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюде-

нием их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильно писать изученные слова; 

2) правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных 

в предшествующие годы обучения; 

2) распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы-er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложе-

ния(blackboard), конверсии (to play—a play). 

Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специаль-

ный вопрос) предложениях; 

2) распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

3) распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы должен-
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ствования must и have to; 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 

no; 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилага-

тельных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, bad —

worse—(the)worst); 

6) распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

1) владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, приняты-

ми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знаком-

ство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

2) знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) знать некоторых литературных персонажей; 

4) знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

5) кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

 

 

 

Математика и информатика 

1.2.4. Математика: 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальнойшколе у обучающегося бу-

дут сформированы следующие личностныерезультаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдви-

гать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объек-

тивно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожи-

лым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих си-

лах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебныхи жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных 

и самостоятельно выбранных учебныхпроблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие уни-

версальные учебные действия. 
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Универсальные познавательные учебные действия: 

1. Базовые логические действия: 
1) устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжѐнность); 
2) применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, клас-

сификация (группировка), обобщение; 
3) приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 
4) представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели,схемы, арифметиче-

ской записи, текста в соответствии спредложенной учебной проблемой. 

2. Базовые исследовательские действия: 
1) Проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 
2) Понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 
3) Применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор ва-

риантов) 

3. Работа с информацией: 
1) Находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую ин-

формацию в разных источниках информационной среды; 
2) читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таб-

лицу, диаграмму, другую модель); 
3) представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), форму-

лировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 
4) принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства 

и источники информации. 

 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
1) конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рас-

суждение; 
2) использовать текст задания для объяснения способа их рода решения математиче-

ской задачи; формулировать ответ; 
3) комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
4) объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
5) в процессе диалогов по обсуждению изученного материала —задавать вопросы, вы-

сказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 
6) создавать в соответствии с учебной задачей тексты разноговида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструк-

ция (например, измерение длины отрезка); 
7) ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформи-

рованные; составлять по аналогии; 
8) самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1. Самоорганизация: 
1) Планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учеб-

ных действий; 
2) Выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагае-

мых в процессе обучения. 

2. Самоконтроль: 
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1) Осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 
2) Выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
3) Находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей пре-

одоления ошибок; 

3. Самооценка: 
1) предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополни-

тельным средствам обучения, в том числе электронным); 
2) оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характери-

стику. 

 

Совместная деятельность: 
1) участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач,требующих перебора большого количества вариантов, при-

ведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, вы-

бора рационального способа, анализа информации; 
2) осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0до20; 
2) пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 
3) находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 
4) выполнять арифметические действия сложения и вычитанияв пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 
5) называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычи-

тания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 
6) решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 
7) сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длин-

нее/короче (выше/ниже, шире/уже); 
8) знать и использовать единицу длины—сантиметр; измерять длину отрезка, чер-

тить отрезок заданнойдлины (в см); 
9) различать число и цифру; 
10) распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квад-

рат), отрезок; 
11) устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; 
12) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно за-

данного набора объектов/предметов; 
13) группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерно-

сти в ряду объектов повседневной жизни; 
14) различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу,извлекать дан-

ное/данные из таблицы; 
15) сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
16) распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
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1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах100; 
2) находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 
3) устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выраже-

ния (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 
4) выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — 

устно и письменно; умножение иделение в пределах 50 с использованием таблицы умноже-

ния; 
5) называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведе-

ние); деления (делимое, делитель, частное); 
6) находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
7) использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сан-

тиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, ко-

пейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 
8) определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины 

длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше 

на»; 
9) решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два дей-

ствия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 
10) различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, много-

угольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 
11) на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений ли-

нейку, угольник; 
12) выполнять измерение длин реальных объектов с помощьюлинейки; 
13) находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, периметр прямоуголь-

ника (квадрата); 
14) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 
15) находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, гео-

метрических фигур); 
16) находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 
17) представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении гео-

метрических фигур); 
18) сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 
19) обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
20) подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 
21) составлять (дополнять) текстовую задачу; 
22) проверять правильность вычислений. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах1000; 
2) находить число большее/меньшее данного числа на заданное число,в заданное число 

раз (в пределах 1000); 
3) выполнять арифметические действия: сложение и вычитание(в пределах 100 — уст-

но, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 

100—устно и письменно); 
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4) выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 
5) устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числово-

го выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 
6) использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сло-

жения; 
7) находить неизвестный компонент арифметического действия; 
8) использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), вре-

мени (минута, час, секунда), стоимости(копейка, рубль); преобразовывать одни единицы 

данной величины в другие; 
9) определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных ин-

струментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; опре-

делять продолжительность события; 
10) сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше/меньше на/в»; 
11) называть, находить долю величины (половина, четверть); 
12) сравнивать величины, выраженные долями; 
13) знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка то-

вара, определение времени, выполнение расчѐтов) соотношение между величинами; выпол-

нятьсложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на одно-

значное число; 
14) решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход ре-

шения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ реше-

ния), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 
15) конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоуголь-

ник, многоугольник на заданные части; 
16) сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 
17) находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадра-

та), используя правило/алгоритм; 
18) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изучен-

ных связок; 
19) классифицировать объекты по одному-двум признакам; 
20) извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о ре-

альных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в 

предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 
21) структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 
22) составлять план выполнения учебного задания и следоватьему; выполнять дей-

ствия по алгоритму; 
23) сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 
24) выбирать верное решение математической задачи. 

 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 
1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
2) находить число большее/меньшее данного числа на заданное число,в заданное число 

раз; 
3) выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числа-

ми письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на одно-
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значное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком—

письменно (в пределах 1000); 
4) вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 
5) использовать при вычислениях изученные свойства арифмтических действий; 
6) выполнять прикидку результата вычислений; осуществлятьпроверку полученного 

результата по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также 

с помощью калькулятора; 
7) находить долю величины, величину по ее доле; 
8) находить неизвестный компонент арифметического действия; 
9) использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вмести-

мость, стоимость, площадь, скорость); 
10) использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, деци-

метр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 

час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площа-

ди (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в 

час,метр в секунду); 
11) использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотно-

шения между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, вре-

менем и объѐмом работы; 
12) определять с помощью цифровых и аналоговых приборо в массу предмета, темпе-

ратуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; 

определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; 
13) решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных ве-

личин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письмен-

ные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 
14) решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движе-

ние и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использо-

вать подходящие способы проверки; 
15) различать, называть геометрические фигуры: окружность,круг; 
16) изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 
17) различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилин-

дра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружаю-

щего мира на плоскость (пол, стену); 
18) выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных 

из двух-трех прямоугольников (квадратов); 
19) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример; 
20) формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

/двухшаговые) с использованием изученных связок; 
21) классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 
22) извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах по-

вседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 
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23) заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
24) использовать формализованные описания последовательности действий (алго-

ритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать 

шаги алгоритма; 
25) выбирать рациональное решение; 
26) составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
27) конструировать ход решения математической задачи; 
28) находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

1.2.5. Окружающий мир: 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готов-

ность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
1) становление ценностного отношения к своей Родине—России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; 
2) осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принад-

лежности к российскому народу, к своей национальной общности; 
3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к свое-

му и другим народам; 
4) первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и от-

ветственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
1) проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 
2) принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 
3) применение правил совместной деятельности, проявление способности договаривать-

ся, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
1) понимание особой роли Росси и в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 
2) использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, 

в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
1) соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 
2) приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отноше-

ние к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
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Осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответствен-

ное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведе-

ния, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
1) ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 
2) осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1) Базовые логические действия: 

1) понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 
2) на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи 

и зависимости между объектами (часть—целое; причина—следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 
3) сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 
4) объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 
5) определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты; 
6) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 
7) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма. 
2) Базовые исследовательские действия: 

1) проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвину-

тому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя; 
2) определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных вопросов; 
3) формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать воз-

можное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
4) моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и не-

живая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение 

и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 
5) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 
6) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
3) Работа с информацией: 

1) использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получе-

ния информации с учѐтом учебной задачи; 
2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
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представленную в явном виде; 
3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

ве предложенного учителем способа еѐ проверки; 
4) находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудио-

визуальную информацию; 
5) читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 
6) соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого до-

ступа в Интернет (с помощью учителя); 
7) анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 
8) фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, выступление, выска-

зывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
1) в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступле-

ния участников; 
2) признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргумен-

тированно высказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты; 
3) соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отноше-

ние к собеседнику; 
4) использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о при-

роде, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 
5) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
6) конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюде-

ний и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 
7) находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 
8) готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, ри-

сунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. Самоорганизация: 
1) планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 
2) выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2. Самоконтроль: 
1) Осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
2) Находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 
3) предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать спо-

собы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3. Самооценка: 
1) Объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 
2) Оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости кор-

ректировать их. 

 

Совместная деятельность: 
1) понимать значение коллективной деятельности для успеного решения учебной 
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(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосроч-

ных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему ми-

ру); 
2) коллективно строить действия по достижению общей цели:распределять роли, дого-

вариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
4) выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, 

при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 
5) ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
1) называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценно-

стям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 
2) воспроизводить название своего населѐнного пункта, региона, страны; 
3) приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 
4) различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и при-

родные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы жи-

вотных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 
5) описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные в родном крае дикорас-

тущие и культурные растения,диких и домашних животных; сезонные явления в разныевре-

мена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); выделять их наиболее существенные признаки; 
6) применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 
7) проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивиду-

альные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), 

измерения (в том числе вести счѐт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под ру-

ководством учителя; 
8) использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
9) оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к при-

роде; правила поведения в быту, в общественных местах; 
10) соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 
11) соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 
12) соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 
13) соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
14) с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 

 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
1) находить Россию на карте мира, на карте России—Москву, свой регион и его глав-

ный город; 
2) узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 
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3) проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведе-

ния в социуме и на природе; 
4) распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 
5) приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и про-

фессий жителей родного края; 
6) проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 
7) приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие зна-

чение природы в жизни человека; 
8) описывать на основе предложенного плана или опорных словизученные культурные объ-

екты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 
9) описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звѐзды, созвездия, планеты; 
10) группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным призна-

кам; 
11) сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 
12) ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 
13) создавать по заданному плану развѐрнутые высказывания о природе и обществе; 
14) использовать для ответов на вопросы небольшие тексты оприродеиобществе; 
15) соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать при-

меры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 

помощи людям, нуждающимся в ней; 
16) соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 
17) соблюдать режим дня и питания; 
18) безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого до-

ступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помо-

щью учителя в случае необходимости. 

 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
1) различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам Россиии своего региона; 
2) проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
3) приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечатель-

ностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; россий-

ских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и 

культуре народов России; 
4) показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 
5) различать расходы и доходы семейного бюджета; 
6) распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисунками фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 
7) проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природны-

ми объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 
8) группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простей-
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шую классификацию; 
9) сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 
10) описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, вы-

деляя их существенные признаки и характерные свойства; 
11) использовать различные источники информации о природеи обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 
12) использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяс-

нения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 
13) фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной де-

ятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 
14) создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе, чело-

веке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 
15) соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 
16) соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; 
17) соблюдать основы профилактики заболеваний; 
18) соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 
19) соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
20) безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессен-

джерах. 

 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
1) проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведе-

ния в социуме; 
2) показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озѐра, моря, омывающие территорию России); 
3) показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 
4) находить место изученных событий на «ленте времени»; 
5) знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 
6) соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и пери-

одами истории России; 
7) рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях исто-

рии России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, до-

стопримечательностях столицы России и родного края; 
8) описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существен-

ные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 
9) проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам без-

опасного труда; 
10) распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описа-

нию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 
11) группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выби-

рая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 
12) сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и из-

вестных характерных свойств; 
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13) использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времѐн года, сезонных изменений 

в природе своей местности, причины смены природных зон); 
14) называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за-

рубежом (в пределах изученного); 
15) называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 
16) создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказыванияоприродеиобще-

стве; 
17) использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 
18) соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 
19) осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни чело-

века; 
20) соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зо-

нах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.); 
21) соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и дру-

гих средствах индивидуальной мобильности; 
22) осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсови верифицированной ин-

формации в Интернете; 
23) соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных средств 

обучения. 

 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики ( ОРКСЭ ): 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
1) понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гор-

дости за свою Родину; 
2) формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою эт-

ническую и национальную принадлежность; 
3) понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 
4) понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 
5) осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 

неисповедовать никакой религии; 
6) строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 
7) соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение кдуховным традициям народов России, терпимость к пред-

ставителям разного вероисповедания; 
8) строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и правил; проявлять в повсе-

дневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необ-

ходимости прийти на помощь; 
9) понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своѐ поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорб-

ляющих других людей; 
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10) понимать необходимость бережного отношения к материальными духовным ценно-

стям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1) овладевать способностью понимания и сохранения целей изадач учебной деятельно-

сти, поиска оптимальных средствих достижения; 
2) формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата,вносить соответствующие корректи-

вы в процесс их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 
3) совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуника-

тивных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познаватель-

ных задач; 
4) совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления инфор-

мационного поиска для выполнения учебных заданий; 
5) овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осо-

знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
6) овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-

сификации, установления аналогий и причинно-следственныхсвязей, построения рассужде-

ний, отнесения к известным понятиям; 
7) формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, 

умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
8) совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель ипути еѐ достижения, умений договариваться о распределе-

нии ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и пове-

дение окружающих. 

  

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
1) ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества—

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используе-

мых в разных религиях (в пределах изученного); 
2) использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 
3) применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 
4) признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 
5) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Работа с информацией: 
1) воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ при-

надлежность к определѐнной религиии/или к гражданской этике; 
2) использовать разные средства для получения информации в соответствии с постав-

ленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 
3) находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 
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4) анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с по-

мощью учителя, оценивать еѐ объективность и правильность. 

 

Коммуникативные УУД: 
1) использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизнен-

ных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 
2) соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и вы-

сказывать своѐ мнение; проявлятьуважительное отношение к собеседнику с учѐтом особен-

ностейучастников общения; 
3) создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этическихидей, представленных в религиозных учениях и светской эти-

ке. 

 

Регулятивные УУД: 
1) проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояниесво-

его здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни си-

туации и способы ихпредупреждения; 
2) проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 
3) анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного от-

ношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 
4) выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одоб-

рять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, не-

честности, зла; 
5) проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, жела-

ние больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

 

Совместная деятельность: 
1) выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но ипо деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей ра-

боте, объективно их оценивать; 
2) владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руково-

дить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 
3) готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения поизученному и дополни-

тельному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» долж-

ны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 
1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-

дях,окружающей действительности; 
2) выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
3) выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского об-
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щества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении 

в выстраивании отношений всемье, между людьми, в общениии деятельности; 
5) раскрывать основное содержание нравственных категорий вправославной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, по-

слушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и 

соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христиан-

ского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православной 

христианской традиции; 
6) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 
7) раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучениио Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви; 
8) рассказывать о Священном Писании Церкви—Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, бого-

служениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств,смысл Таинств Крещения, Прича-

стия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 
9) рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, при-

твор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священ-

нослужителями; 
10) рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая Воскресение Хри-

стово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 
11) раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, стар-

шим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 
12) распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (право-

славный крест) и значение в православной культуре; 
13) рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 
14) излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиоз-

ной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в ста-

новлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 
15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо изучению православ-

ного исторического и культурногонаследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 
16) приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 
17) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе крелигии, свободы вероисповедания; понимание российского об-

щества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание россий-

ского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей общей Родине—России; приводить примеры сотрудничества последователей тради-

ционных религий; 
18) называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ис-

лам,буддизм,иудаизм; 
19) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 
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Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы ислам-

ской культуры» должны отражать сформированность умений: 
1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 
2) выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
3) выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского об-

щества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье,междулюдьми, в общениии деятельности; 
5) раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, ве-

ликодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение,стремление к 

знаниям); 
6) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламскойэтики; 
7) раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и еѐ основах; 
8) рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах изжизни пророка Мухамма-

да; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, 

дуа,зикр); 
9) рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар,михраб), нормах поведения 

в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 
10) рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 
11) раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи;норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, 

старшим по возрасту, предкам; нормотношений с дальними родственниками, соседями; ис-

ламских семейных ценностей; 
12) распознавать исламскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и охарак-

теризовать назначение исламскогоорнамента; 
13) рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напе-

вах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 
14) излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 
15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памят-

ные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 
16) приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 
17) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе крелигии, свободы вероисповедания; понимание российского об-

щества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание россий-

ского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей общей Родине—России; приводить примеры сотрудничества последователей тради-
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ционных религий; 
18) называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 
19) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддий-

ской культуры» должны отражать сформированность умений: 
1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-

дях,окружающей действительности; 
2) выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
3) выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского об-

щества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
5) раскрывать основное содержание нравственных категорий вбуддийской культуре, тра-

диции (сострадание, милосердие,любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, осво-

бождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); 

основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения 

сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; значение понятий «пра-

вильное воззрение» и «правильное действие»; 
6) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 
7) раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, 

обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связан-

ной с ценностью человеческой жизни и бытия; 
8) рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмерич-

ном пути и карме; 
9) рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами; 
10) рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 
11) раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим 

по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 
12) распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и значе-

ние в буддийской культуре; 
13) рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 
14) излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в историии в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 
15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, свя-

тыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 
16) приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
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нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 
17) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание россий-

ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте-

честву, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 
18) называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 
19) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудей-

ской культуры» должны отражать сформированность умений: 
1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 
2) выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
3) выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российскогооб-

щества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
5) раскрывать основное содержание нравственных категорий виудейской культуре, тради-

ции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послу-

шание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место 

заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило 

нравственности» в иудейской религиозной традиции; 
6) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценкипоступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 
7) раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в иудаизме, учение о единобожии, обосновных принципах иудаизма; 
8) рассказывать о священных текстах иудаизма—Торе и Танахе, о Талмуде, произведе-

ниях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 
9) рассказывать о назначении и устройстве синагоги, ораввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 
10) рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырѐх, включая Рош-а-Шана, 

Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 
11) раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, стар-

шим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 
12) распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (магендо-

вид) и значение в еврейской культуре; 
13) рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, рели-

гиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 
14) излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории Рос-
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сии, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, рос-

сийской культуры и государственности; 
15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, па-

мятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 
16) приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 
17) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание рос-

сийского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей общей Родине—России; приводить примеры сотрудничества последователей тради-

ционных религий; 
18) называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 
19) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в иудейской духовно нравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиоз-

ных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 
1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 
2) выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
3) выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского об-

щества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми; 
5) раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответ-

ственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравствен-

ности» в религиозных традициях; 
6) соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 
7) раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; обоснователях религий; 
8) рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Биб-

лия, Коран, Трипитака (Ганджур),Танах), хранителях предания и служителях религиозного 

культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 

примера); 
9) рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традици-

онных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующи-

ми; 
10) рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий наро-
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дов России (православия, ислама,буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного празд-

ника каждой традиции); 
11) раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (правосла-

вие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 

религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях 

народов России; 
12) распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (пра-

вославия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими 

словами еѐ значение в религиозной культуре; 
13) рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенно-

стях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобра-

зительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 
14) излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в станов-

лении культуры народов России, российского общества, российской государственности; 
15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо изучению историче-

ского и культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, ре-

гионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представле-

нию еѐ результатов; 
16) приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 
17) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание россий-

ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте-

честву, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 
18) называть традиционные религии в России, народы России, для которых традицион-

ными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
19) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в традиционных религиях народов России. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: 
1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 
2) выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
3) выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского об-

щества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
4) рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в россий-

ском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях че-

ловека и гражданина в России; 
5) раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской эти-

ки (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство челове-
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ческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, 

патриотизм, труд) в отношенияхмежду людьми в российском обществе; объяснять «золотое-

правилонравственности»; 
6) высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы 

инормыэтикета,приводитьпримеры; 
7) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценкипоступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 
8) раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах рос-

сийской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и граждан-

ственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного 

наследия и особенностейнародов России, российского общества;уважение чести, достоин-

ства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окру-

жающей среды; 
9) рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, обще-

ства; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российских государственных праздниках, их историии традициях (не менее трѐх), религиоз-

ных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках 

в своѐм регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 
10) раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на ос-

нове взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота 

родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение 

старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 
11) распознаватьроссийскуюгосударственнуюсимволику,символику своего региона, 

объяснять еѐ значение; выражать уважение российской государственности, законов в рос-

сийском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 
12) рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, чест-

ный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 
13) рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 
14) раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на при-

мерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 

России; 
15) объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении рос-

сийской государственности; 
16) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-

ского и культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, ре-

гионе, оформлению и представлению еѐ результатов; 
17) приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности посту-

пать согласно своей совести; 
18) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание россий-

ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте-

честву, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 
19) называть традиционные религии в России, народы России, для которых традицион-
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ными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
20) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

Искусство 

1.2.7. Изобразительное искусство: 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к рос-

сийским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

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 со-

циально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искус-

ства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного от-

ношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержа-

ния традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, декоратив-

но-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в де-

кларативной 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 творче-

ские работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, спо-

собствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обу-

чающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены наразвитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия ис-

кусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя какличности ичлена обще-

ства. 

Эстетическое воспитание—важнейший компонент и условие развития социально зна-

чимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о 

высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориента-

ций 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 окра-

шенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков вос-

приятияи художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой дея-

тельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 
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Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблю-

дения природы и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств спо-

собствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой ра-

боты по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творче-

ская инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотруд-

ничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу—

обязательные требования к определѐнным заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

Характеризовать форму предмета, конструкции; 

Выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

Сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

Находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предме-

тов; 

Сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

Анализировать пропорциональные отношения частей внутрицелого ипредметов между со-

бой;  

Обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (ви-

зуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскост-

ных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в простран-

ственной среде и плоскостном изображении. 

 

Базовые логические и исследовательские действия: 

Проявлять исследовательские,экспериментальные действия в процессе освоения выра-

зительных свойств различных художественных материалов; 

Проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного вы-

полнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на 

основе определѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений изобрази-

тельного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации обособенностях объектов и состо-

яния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоратив-

ных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве ин-

струмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
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Работа с информацией: 

Использовать электронные образовательные ресурсы; 

Уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

Выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифро-

вые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представ-

ленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемуи-

представлятьеѐвразличныхвидах:рисункахиэскизах,электронныхпрезентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечествен-

ные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе уста-

новок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в каче-

стве особого языка общения—межличностного (автор—зритель), между поколениями, меж-

ду народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонен-

там, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта ин-

тересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или иссле-

довательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержа-

ния и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче подостижению общего резуль-

тата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: внимательно относиться и 

выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок 

в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного по-

строения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, утверждѐнному приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоя-

тельной творческой работе в условиях урока. 
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Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства 

со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и гео-

метризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространствен-

ные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения 

на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения со-

ответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей практиче-

ской художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с пози-

ций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержа-

ния и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, кото-

рые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с опо-

рой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, орга-

низованные педагогом. 

 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объѐм-

ных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о це-

лостной форме в объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объѐмных форм из бумаги 

путѐм еѐ складывания, надрезания,закручивания и др. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе 

(в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциа-

ции с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометриче-

ские, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественнойдеятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративнойкомпозиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художе-

ственных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учѐтом 

местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам иг-

рушки выбранного промысла. 
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Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего празд-

ника. 

 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографи-

ям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассмат-

риваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых геомет-

рических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме кол-

лективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их со-

держания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соот-

ветствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечат-

лений с учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в за-

висимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, по-

нимать значение зрительских уменийи специальных знаний; приобретать опыт восприятия 

картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М.А.Врубеля и других художников по вы-

бору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением 

(например, натюрморты В.Ван Гога или А.Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрениятого, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и каковакомпозициявкадре. 

 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными мате-

риалами; осваивать выразительные свойства твѐрдых, сухих, мягких и жидких графических 

материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 

линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как не-

обходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственныхвеличин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и 

анализ). 
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Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 

его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваивая навык штриховки. 

 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрач-

ное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания 

выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы про-

зрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чѐрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь различать и сравнивать тѐплые и 

холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 

мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 

грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок доб-

рые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами 

удалось показать характер сказочных персонажей. 

 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приѐмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверяпо мотивам традиций вы-

бранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская иг-

рушки или с учѐтом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при  осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса 

на листьях, серѐжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки 

на основе природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, создан-

ных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашев-

ская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций 

к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И.Я.Билибина), когда 
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украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персона-

жа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нѐм, выявляют особенности 

его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного декорирова-

ния предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографи-

ям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных 

героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внима-

ние к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру ге-

роев литературных и народных сказок. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств ху-

дожественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьѐ, резьба и рос-

пись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных ху-

дожников-пейзажистов (И.И.Левитана, И.И.Шишкина, И.К.Айвазовского, А.И.Куинджи, Н. 

П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, 

Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноев-

ропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В.Ван Гога, К.Моне, 

А.Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В.М.Васнецова, В.В.Ватагина, Е.И.Чарушина (и других 

по выбору учителя). 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint 

(или другом графическом редакторе). 

Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — ка-

рандаш, кисточка, ластик, заливка и др.—и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). 
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Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объ-

екта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения 

кадра в фотографии. 

 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки 

с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллю-

страций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 

работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в 

ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами.Выполнять творческую ком-

позицию—эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для кар-

навала или спектакля). 

 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко вы-

раженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 

попамяти и по представлению. 

 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета из-

вестной сказки (или создание этогоперсонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм добавле-

ния к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные про-

мыслы Гжель и Хохлома. 
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Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжелии Хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим промыслам; выпол-

нить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного 

промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 

уметь рассуждать с опорой на зрительныйматериаловидахсимметриивсетчатоморнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти ипо представлению на тему ис-

торических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 

по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнооб-

разных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая раз-

личную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 

книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), харак-

терные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуж-

дать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональ-

ный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-

Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередачи виртуальных путеше-

ствий),уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственныхискусств: изоб-

разительных видов искусства—живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, де-

коративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, 

на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, 

И.И.Левитана, А.К.Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других 

(по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участ-

вовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. 

А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государствен-

ный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. 
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Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представле-

ние о коллекциях своих региональных музеев. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигу-

рами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например: ис-

следования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путѐм 

различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на 

свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осва-

ивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздрави-

тельных открыток, афиши и др. 

Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной про-

граммы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; об-

резка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, воз-

можно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, пред-

ложенных учителем. 

 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей прак-

тической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропор-

циональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять этизнания в своих 

рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказа-

ний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого челове-

ка, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбран-

ной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусскийгород». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народ-

ного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается 

обобщѐнный образ национальной культуры. 

 

Модуль «Скульптура» 
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Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать  и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать 

в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предме-

тов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы 

и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, 

декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма 

мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищу разных народов, об их 

связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы—традиционного деревянного жилого дома — и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать  и 

уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же 

деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях 

переносного жилища—юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания камен-

ного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и 

где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятни-

ков русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерус-

ского города, его архитектурном устройстве и жизни в нѐм людей. Знать основные конструк-

тивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное образ-

ное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление обосновных характерных чертах храмовых сооружений, харак-

терных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддий-

ская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темыистории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В.М.Васнецова, А.М.Васнецова, Б.М.Кустодиева, 

В.И.Сурикова, К.А.Коровина, А. Г. Венецианова, А.П.Рябушкина, И.Я.Билибина и других по 

выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусскомзодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом мест-

ных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского дере-

вянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 
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Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И.П.Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неиз-

вестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарѐвский мемориал в 

Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении 

мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных иизобразительных произведе-

ниях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего 

Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкци и го-

тических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульман-

ских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской паго-

ды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изобра-

жений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта 

иточки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фи-

гур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные вари-

анты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома 

на основе избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с помо-

щью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные мо-

дели юрты, еѐ украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фи-

гур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закома-

рами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; ме-

четь). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геомет-

рических фигур или на линейнойоснове; изобразить различные фазы движения, двигая ча-

стифигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического 

движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном ре-

дакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе Power Point по темам изу-

чаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе соб-

ственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важ-

ных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

1.2.8. Музыка: 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 
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внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствовать-

ся системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знаниеГимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федера-

ции; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

Восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициями творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни,наслаждаться красотой; стрем-

ление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

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

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задейство-

ванным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание,артикуляция, музыкальный 

слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием возможно-

стей музыкотерапии. 

 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятель-

ности. 

Экологического воспитания: 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, форми-

руемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

1) Сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанав-

ливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по опреде-

лѐнному признаку; 

2) определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты (музыкальныеинструменты, элементы музыкального языка, произведения, ис-

полнительские  составы и др.); 

3) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкально-

го искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

4) выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 



70 
 
 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

5) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия 

и исполнения, делать выводы. 

 

Базовыеисследовательскиедействия: 

1) наосновепредложенныхучителемвопросовопределятьразрыв между реальными же-

лательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музы-

кально-исполнительских навыков; 

2) с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упраж-

нений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации сов-

местного музицирования; 

3) сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, вы-

бирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть—целое,причина—следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового экс-

перимента, классификации, сравнения, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

 

Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения  информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

вании предложенного учителемспособаеѐпроверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Ин-

тернет; 

5) анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

6) анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

7) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

1) воспринимать музыку как специфическую форму общениялюдей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

2) выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки(солоиливколлективе); 

3) передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

4) осознанно пользоваться интонационной выразительностью вобыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

 

Вербальная коммуникация: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомойсреде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-
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лога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

  

Совместная деятельность (сотрудничество): 

1) стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместно-

го восприятия, исполнения музыки; 

2) переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивиду-

альной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

3) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом уча-

стия в коллективных задачах) встандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шаговисроков; 

4) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐдо-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

5) ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий резуль-

тат; 

6) выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные об-

разцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

1) Планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает фор-

мирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоцио-

нального душевного равновесия и т.д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся ос-

нов музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, по-

требности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном от-

ношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музы-

ка»: 

1) с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных ин-

струментах, умеют слушать серьѐзную музыку, знают правила поведения в театре, концертномза-

ле; 

2) сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

3) осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументи-
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ровать свой выбор; 

4) имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельно-

сти в различных смежных видах искусства; 

5) с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

6) стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппиро-

ваны по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

1) классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, гром-

кие, низкие, высокие; 

2) различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, ме-

лодия, аккомпанемент и др.),уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

3) различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевыхинтонаций; 

4) различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

5) понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые му-

зыкальные формы — двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, вариа-

ции; 

6) ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

7) исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

8) исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

1) определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

2) определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

3) группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: ду-

ховые, ударные, струнные; 

4) определять принадлежность музыкальных произведений иих фрагментов к компози-

торскому или народному творчеству; 

5) различать манеру пения, инструментального исполнения,типы солистов и коллекти-

вов — народных и академических; 

6) создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

7) исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без со-

провождения; 

8) участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танце-

вальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

1) различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

2) определять наслух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

3) различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 

4) различать и характеризовать фольклорные жанры музыки(песенные, танцевальные), 
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вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

1) определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, ха-

рактеризовать еѐ жизненное предназначение; 

2) исполнять доступные образцы духовной музыки; 

3) уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной му-

зыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной ре-

лигиозной традиции). 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

1) различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

2) различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вы-

членять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях компо-

зиторов-классиков; 

3) различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфониче-

ские, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

4) исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композито-

ров-классиков; 

5) воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмо-

ции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

6) характеризовать выразительные средства, использованные композитором для созда-

ния музыкального образа; 

7) соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

1) иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

2) различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, испол-

нительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 

мюзикла, джаза и др.); 

3) анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основ-

ной характер, настроение музыки,сознательно пользоваться музыкально-выразительными 

средствами при исполнении; 

4) исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

 

Модуль №7«Музыка театра и кино»: 

1) определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

2) различать отдельные номера музыкального спектакля (ария,хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авто-

ров; 

3) различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальныхинструментов,уметьопределятьихнаслух; 

4) отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хорео-
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граф, певец, художник и др. 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

1) исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

2) воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, разли-

чать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость 

(связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

3) осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать пре-

красное в окружающем мире и в челове-

ке,стремитьсякразвитиюиудовлетворениюэстетическихпотребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного 

количества учебного времени.Для удобства вариативного распределения в рамках календарно-

тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный 

принцип допускает перестановку блоков (например: А,В,Б,Г); перераспределение количества 

учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяетсущественно расширить фор-

мы и виды деятельности за счѐтвнеурочных и внеклассных мероприятий — посещений теат-

ров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В 

таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается засчѐт 

внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана 

внеурочной деятельности образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Видыдеятельно-

сти, которые может использовать в том числе (но неисключительно) учитель для планирова-

ния внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или факульта-

тивно». 

 

Технология 

1.2.9. Технология: 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося бу-

дут сформированы следующие личностные новообразования: 

1) первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жиз-

ни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

2) осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармоническо-

го сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохране-

нию окружающей среды; 

3) понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к куль-

турным традициям других народов; 

4) проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эсте-

тические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

5) проявление   положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческо-

му труду, работе на результат; способность к различным видам практической преобразую-

щей деятельности; 

6) проявление устойчивых волевых качества и способность ксаморегуляции: организо-

ванность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными про-

блемами; 
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7) готовность вступать в сотрудничество с другими людьми сучѐтом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие уни-

версальные учебные действия. 

 

Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в терминах и понятиях, используемых втехнологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных выска-

зываниях; 

2) осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенныхинесуще-

ственныхпризнаков; 

3) сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

4) делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного ха-

рактера) по изучаемой тематике; 

5) использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

6) комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

7) понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и зако-

нов природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

1) осуществлять поиск необходимой для выполнения работыинформации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой зада-

чей; 

2) анализировать и использовать знаково-символические средства представления ин-

формации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

3) использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оцени-

вать объективность информации и возможности еѐ использования для решения конкретных 

учебных задач; 

4) следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

1) 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; 

2) создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декора-

тивно-прикладного искусства народов России; 

3) строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

4) объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

1) рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места,поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 

2) выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

3) планировать работу, соотносить свои действия с поставленнойцелью; 

4) устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 
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результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

5) выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

6) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

1) организовывать под руководством учителя и самостоятельносовместную работу в груп-

пе: обсуждать задачу, распределятьроли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинѐнно-

го; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

2) проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необ-

ходимости помощь; 

3) 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 за-

щиты продукта проектной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

1) правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабо-

чее место, поддерживать порядок на нѐм в процессе труда; 

2) применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

3) действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной раз-

метки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

4) определять названия и назначение основных инструментов иприспособлений для ручно-

го труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практи-

ческой работе; 

5) определять наименования отдельных материалов (бумага,картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрыва-

ние,сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приѐмы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий; 

6) ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка де-

талей, выделение деталей, сборка изделия; 

7) выполнять разметку деталей сгибанием,пошаблону,на глаз,от руки; выделение дета-

лей способами обрывания, вырезания и др.;сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

8) оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

9) понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

10) выполнять задания с опорой на готовый план; 

11) обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок нарабочем месте, ухажи-

вать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

12) рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учите-

ля); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение,виды соединения;способы из-

готовления; 

13) распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тон-

кий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 
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14) называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаб-

лон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

15) различать материалы и инструменты по их назначению; 

16) называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: раз-

метка, резание, сборка, отделка; 

17) качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направ-

ляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям раз-

метки; придавать форму деталями изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отры-

ванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и 

др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой пря-

мого стежка; 

18) использовать для сушки плоских изделий пресс; 

19) с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

20) различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

21) понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), констру-

ировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

22) осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; 

23) выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

1) понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развѐртка», «макет», «модель», «технология», «технологи-

ческие операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельно-

сти; 

2) выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

3) распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных ви-

дов декоративно-прикладного искусства; 

4) выделять, называть и применять изученные общие правиласоздания рукотворного 

мира в своей предметно-творческойдеятельности; 

5) самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, под-

держивать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

6) анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологиче-

скую)карту; 

7) самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

8) читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

9) выполнять экономную разметку прямоугольника (от двухпрямыхугловиодногопря-

могоуг-

ла)спомощьючертѐжныхинструментов(линейки,угольника)сопоройнапростейшийчертѐж(эск

из);чертитьокружностьспомощьюциркуля; 

10) выполнятьбиговку; 

11) выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильнойгеометриче-
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скойформыиразметкудеталейкроянатканипонему/ней; 

12) оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

13) понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета); соотносить объѐм-

ную конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

14) отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

15) определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

16) конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, про-

стейшему чертежу или эскизу; 

17) решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

18) применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

19) делать выбор, какое мнение принять—своѐ или другое, высказанное в ходе обсуж-

дения; 

20) выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

21) понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искатьпутиегореализации,воплощатьеговпродукте,демонстрироватьготовыйпродукт; 

22) называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

1) понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», «шило», «искус-

ственный материал»; 

2) выделять и называть характерные особенности изученныхвидов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

3) узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изучен-

ные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

4) называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искусственных 

и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

5) читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных ин-

струментов (линейка, угольник,циркуль); 

6) узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

7) безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

8) выполнять рицовку; 

9) выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

10) решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: надостраивание, придание новых свойств конструкции в соответ-

ствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники при из-

готовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественнойзадачей; 

11) понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использо-

вать их при решении простейших конструкторских задач; 

12) конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Кон-

структор» по заданным техническим, технологическими декоративно-художественным усло-

виям; 

13) изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

14) выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требо-

ваний конструкции; 

15) называть несколько видов информационных технологий исоответствующих спосо-
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бов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

16) понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

17) выполнять основные правила безопасной работы на компьютереидругихэлектрон-

ныхсредствахобучения; 

18) использоватьвозможностикомпьютераиинформационно-коммуникационных тех-

нологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и про-

ектных заданий; 

19) выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

 

4 класс 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

1) 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; 

2) на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависи-

мости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

3) самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую ра-

боту) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

4) понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступныевидыдомашнеготруда; 

5) выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать раз-

личные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять дета-

ли освоенными ручными строчками; 

6) выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простей-

шие виды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический рисунок, схему) 

и выполнять по ней работу; 

7) решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструк-

ции изделия: на достраивание,  придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

8) на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

9) создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шриф-

та,выравнивание абзаца); 

10) работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

11) решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

12) осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предла-

гать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 

 

Физическая культура 

1.2.10. Физическая культура 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и спо-

собствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут-

ренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 
1) становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья чело-

века; 
2) формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного об-

щения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных 

заданий; 
3) проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 
4) уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокуль-

турным формам и видам соревновательной деятельности; 
5) стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, разви-

тию физических качеств и освоениефизическихупражненийоздоровитель-

ной,спортивнойиприкладной направленности, формированию основ и соблюдения правил здо-

рового образа жизни; 
6) проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом 

на их показатели. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познаватель-

ными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения 

их использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на 

протяжении каждого года обучения. 

По  окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 
1) находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 
2) устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 
3) сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки; 
4) выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины еѐ нарушений; коммуникативные УУД: 
5) воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные по-

ложения; 
6) высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 
7) управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения по-

движных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям дру-

гих учащихся и учителя; 
8) обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность опре-

деления победителей; регулятивныеУУД: 
9) выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профи-
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лактике нарушения и коррекции осанки; 
10) выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и разви-

тию физических качеств; 
11) проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревно-

вательной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 
1) характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки; 
2) понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 
3) выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических ка-

честв, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 
4) обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивиду-

альные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на про-

филактику нарушения осанки; 
5) вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических ка-

честв, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 
1) объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры еѐ положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 
2) исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказы-

вать суждения о своих действиях и принятых решениях; 
3) делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического раз-

вития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 
1) соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, 

занятия лыжной и плавательной подготовкой); 
2) выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 
3) взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблю-

дать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 
4) контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, про-

являть эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 
1) понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми дей-

ствиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнова-

ниях; 
2) объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ регу-

лирования на занятиях физической культурой; 
3) понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 
4) обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждению нарушения осанки; 
5) вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (тримест-

рам); 
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коммуникативные УУД: 
1) организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения; 
2) правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятель-

ности во время совместного выполнения учебных заданий; 
3) активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 
4) делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, орга-

низации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 
1) контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами; 
2) взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 
3) оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное кол-

лективное решение. 

По окончанию четвѐртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 
1) сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготов-

ленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 
2) выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приво-

дить примеры физических упражнений по их устранению; 
3) объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилакти-

ку нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 
1) взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал 

и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 
2) использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических ка-

честв; 
3) оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 
1) выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при вы-

полнении учебных заданий; 
2) самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учѐтом соб-

ственных интересов; 
3) оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами содер-

жания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами самостоя-

тельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из базовых 

видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

 

 

 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
1) приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 
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режиме дня; 
2) соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора  одежды для самостоятельных занятий; 
3) выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 
4) анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по про-

филактике еѐ нарушения; 
5) демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по 

одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 
6) демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыж-

ки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 
7) передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 
8) играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
1) демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своѐ суж-

дение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 
2) измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специ-

альных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 
3) выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных поло-

жений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастическо-

го мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 
4) демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 
5) выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в 

высоту с прямого разбега; 
6) передвигаться на лыжах двушажным переменным ходом; спускаться с пологого 

склона и тормозить падением; 
7) организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических ка-

честв, с использованием технических приѐмов из спортивных игр; 
8) выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
1) соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 
2) демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и сорев-

новательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической 

культурой; 
3) измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по  еѐ значениям с по-

мощью таблицы стандартных нагрузок; 
4) выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь 

с предупреждением появления утомления; 
5) выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны 

по одному в колонну по три на месте и в движении; 
6) выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и из-

менением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным ша-

гом левыми правым боком,  спиной  вперѐд; 
7) передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и 

левую сторону; лазать разноимѐнным способом; 
8) демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и 
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левой ноге; 
9) демонстрировать упражнения ритмической гимнастики,                 движения танцев 

галоп и полька; 
10) выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в 

длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного  мяча из положения сидя и стоя; 
11) передвигаться на лыжах одновременным двушажным ходом, спускаться с пологого 

склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 
12) выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного 

мяча на месте и движении); волейбол (приѐм мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол 

(ведение футбольного мяча змейкой). 
13) выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в 

их показателях. 

 

4 класс 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 
1) объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины; 
2) осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 
3) приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии фи-

зических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 
4) приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятель-

ных занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на заня-

тиях гимнастикой и лѐгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 
5) проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 
6) демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражне-

ний (с помощью учителя); 
7) демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега спосо-

бом напрыгивания; 
8) демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музы-

кальное сопровождение; 
9) выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 
10) выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 
11) демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на 

спине (по выбору учащегося); 
12) выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты 

в их показателях 

 

Рабочие программы учебных предметов прилагаются. 
 

1.2.11. Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР должны отражать: 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи (раз-

говорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и совер-
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шенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письмен-

ной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсор-

но-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоци-

онального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уве-

ренности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; разви-

тие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоот-

ношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в кол-

лективе. 

«Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной актив-

ности, координации движений, двигательных умений и навыков; формирование умения 

дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение специальными рит-

мическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с 

проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; развитие дви-

гательных качеств и устранение недостатков физического развития; овладение подготови-

тельными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующи-

ми развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений 

и самовыражения; развитие мобильности. 

 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области кон-

кретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потен-

циальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (вариант 7.2) 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО  обуча-

ющихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов реализа-

ции требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценоч-

ную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представите-

лей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оцен-

ки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяю-

щей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагоги-

ческих кадров.  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития си-

стемы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освое-

ния АООП НОО призвана решить следующие задачи: 
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закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООПНОО, позво-

ляющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятель-

ности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и раз-

вития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования 

в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются зна-

чимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осу-

ществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче-

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образова-

тельных организациях. Для этого создано методическое обеспечение (обработка диагности-

ческих материалов, обобщение и представление полученных данных) процесса осуществле-

ния оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно раз-

ных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат лич-

ностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в раз-

личных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными)компетенциями, которые, в конеч-

ном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненны-

ми) компетенциями  применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспиты-

вает и тесно контактирует с ребѐнком. Состав экспертной группы включает педагогических 

и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога, педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оцен-

ки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО учитывается мнение 
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родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной 

и семейной). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экс-

пертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подоб-

ная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных до-

стижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпред-

метными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающего-

ся с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсаль-

ными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов дей-

ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность  обучающихся с ЗПР к самостоя-

тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих со-

держание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и 

измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполне-

ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен-

тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполне-

ния комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку 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 сче-

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

ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 классе всячески поощряется и стимулируется работа обучаю-

щихся, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важ-

ным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществле-
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ния не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базирует-

ся на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучаю-

щимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности обучающегося  и овладении им социальным опытом.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и пред-

метных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические ра-

боты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и итого-

вой аттестации в иных формах. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и ре-

зультаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или счетом. Вывод  об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основа-

нии положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную дея-

тельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, сви-

детельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» - «стало») или 

в сложных случаях сохранении его психо - эмоционального статуса. 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личност-

ным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки 

программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реа-

лизовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР способ-

ствовует развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся уме-

ние учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность под-

ходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предмет-

ного содержания; 

- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содер-

жания образования; 

- создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

- целостность развития личности обучающегося.  
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Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных дей-

ствий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операци-

онный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знако-

мую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

- определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психофи-

зические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;  

- определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР со-

держит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне началь-

ного общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий обучающихся с ЗПР; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступе-

ни начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 
 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
 

Формирование УУД, обобщенных способов действий выступает основой реализации 

ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся, обеспечивает высокую эффектив-

ность решения жизненных задач, возможность саморазвития обучающихся с ЗПР. 

Ценностными ориентирами начального общего образования обучающихся с ЗПР вы-

ступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности  на основе: 

- чувства сопричастности и  гордости за свою Родину, страну, народ и историю, со-

причастности с обществом; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос-

нове: 

- проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
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- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников 

деятельности; 

- владения способами коммуникативной деятельности; 

- использования компенсаторных способов для решения различных коммуникатив-

ных задач; 

развитие ценностно-мысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-

ципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

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 ре-

гуляторов морального поведения; 

- принятия позиции активности, самостоятельности и независимости в доступных 

для освоения и осуществления видах и способах деятельности; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться на основе: 

- понимания значения учения; 

- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

- развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

- формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие чувственной основы познания, формирование компенсаторных способов 

учебной деятельности; 

- использования компенсаторных способов для решения различных учебно-

познавательных задач; 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе:  

- формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

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

и умение адекватно их оценивать; 

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

-  формирования целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готов-

ности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирования умения избегать ситуаций, представляющих угрозу жизни, здоро-

вью, безопасности личности;  

- формирования способности уважать окружающих и результаты труда других лю-

дей. 

Формирование у обучающихся с ЗПР универсальных учебных действий, представ-

ляющих обобщѐнные действия, открывает обучающимся с ЗПР возможность широкой ори-

ентации в учебных предметах, в строении учебной деятельности, способствует освоению 

обучающимися с ЗПР всех компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и 

учебных мотивов. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения систе-

мы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 
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Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного со-

держания и релевантных  способов организации учебной деятельности обучающихся рас-

крывает определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, ком-

муникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для фор-

мирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение пра-

вил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знако-

во-символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (напри-

мер, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения сло-

ва). Усвоение универсальных учебных действий на уроках русского языка создаѐт условия 

для формирования языкового чувства как результата ориентировки ребѐнка в морфологиче-

ской и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных воз-

расту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих универ-

сальных учебных действий: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуни-

кативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с уче-

том особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать во-

просы. 

Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого является 

формирование читательской компетентности обучающихся с ЗПР, обеспечивает формирова-

ние следующих универсальных учебных действий: 

- овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей  

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 

- умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для по-

нимания и получения информации; 

- овладение  представлениями о мире, российской истории и культуре, первоначаль-

ных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» обеспечивает формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, способствует их общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 

При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные учебные 

действия: 

- способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках род-

ного языка (прогнозирование содержания текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывание текста, выписывание отдельных слов и предложений из текста и т.п.); 

- овладение разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя слово-

образовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
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- овладение общеречевыми коммуникативными умениями, например, начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пере-

спрашивая; 

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся позна-

вательных универсальных действий, в первую очередь логических. 

При изучении математики формируются следующие универсальные учебные дей-

ствия: 

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических ха-

рактеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окру-

жающего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику ре-

шения практической и учебной задачи; 

- умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), пла-

нировать, контролировать и корректировать ход решения учебной  задачи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении практи-

ко-ориентированными знаниями для развития экологической и культурологической грамот-

ности и соответствующих ей компетенций. 

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие уни-

версальные учебные действия: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в  сообще-

ствах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего ми-

ра; 

- умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, осно-

ванному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

формируются следующие универсальные учебные действия: 

- умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориенти-

роваться в основных исторических событиях своего народа и России и ощущать чувство 

гордости за славу и достижения своего народа и России; 

- умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего реги-

она; 

- владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, со-

циальными группами и сообществами. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется нацелен-

ностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала обучающегося с 

ЗПР, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоцио-

нального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 
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рационально логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном 

на формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного 

искусства проявляется в: 

- умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и вырази-

тельных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художе-

ственных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературного 

чтения, окружающего мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) ху-

дожественно эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, соб-

ственной и одноклассников. 

Учебный предмет «Музыка» способствует формированию: 

- эмоциональной отзывчивости на музыку, осознанию нравственного содержания му-

зыкальных  произведений и проекции этого содержания в собственных поступках; 

- любви к Родине, к родной природе, к русской народной и профессиональной музыке, 

интерес к музыкальной культуре других народов. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» является то, что реализу-

емая на уроках продуктивная предметная деятельность является основой формирования по-

знавательных способностей обучающихся с ЗПР, стремления активно познавать историю ма-

териальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно отно-

ситься к  ним. 

На уроках технологии все элементы учебной деятельности (планирование, ориенти-

ровка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы реше-

ния, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном виде и тем самым ста-

новятся более понятными для обучающихся. 

Поэтому они являются опорными для формирования системы универсальных учеб-

ных действий у обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает: 

- в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ об-

щекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения 

в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нужда-

ется, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готов-

ности к преодолению трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и физи-

ческие ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений плани-

ровать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие взаимодей-

ствия, ориентации на партнѐра, сотрудничество и кооперацию (в командных видах спорта - 

формирование умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в от-

ношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятель-

ности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
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оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 
 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий обучающихся 

 

У обучающихся с ЗПР формируются личностные, регулятивные, познавательные (об-

щеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга-

низацию своей учебной деятельности: целеполагание (постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно); 

планирование (определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий); прогнозирование (предвос-

хищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик); контроль (в 

форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от эталона); коррекцию (внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами); 

оценку (выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усво-

ить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы); саморегуляцию 

(способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в ситуации моти-

вационного конфликта и преодолению препятствий). 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логи-

ческие универсальные учебные действия. 

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ЗПР учат самостоя-

тельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и отбор необ-

ходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в начальной школе ин-

струментов информационных и коммуникационных технологий и источниковинформации; 

структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах;выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и 

оценку процесса и результатов деятельности; владеть приемами и видами смыслового чтения 

в зависимости от цели и характера текста (художественный, научный, публицистический и 

т.д.); формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при реше-

нии задач творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-

символических действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной фор-

мы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта) и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Овладение логическими универсальными действиями способствует совершенствова-

нию у обучающихся с ЗПР умений осуществлять основные мыслительные операции (анализ, 

синтез, сериация, классификация, установление причинно-следственных связей и т.д.) и на 

этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 
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умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; ин-

тегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрослыми. 

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с ЗПР 

учат планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его цели, 

функции участников, способывзаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, идентифици-

руя проблему, осуществляя поиск и оценку альтернативных способов разрешения конфлик-

та, принятие решения и его реализацию; управлять поведением партнѐра; уметь с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современными средствами 

коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуля-

ции любой деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Описание типовых задач формирования УУД обучающихся с ЗПР строится с учетом 

специфики деятельности МКОУ «Рассветовская СОШ». 

Формирование личностных УУД средствами учебного предмета «Русский язык» воз-

можно при использовании системы речевых упражнений (изложение, составление рассказов 

по картинке или по серии картинок, их анализе и редактировании) на основе текстов учебни-

ка. В ходе работы обучающиеся приходят к пониманию необходимости работать над разви-

тием и совершенствованием собственной речи. 

Формирование регулятивных УУД организовано с использованием проблемно-

диалогической технологии (вводится описание проблемных ситуаций, даются мотивации к 

формулированию учебной проблемы (темы) урока, предлагаются таблички с названием эта-

пов урока и другие условные обозначения). Типы заданий могут быть следующие: Прочитай 

определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и ис-

правлять ошибки.) «Всѐ ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило); «Расскажи 

всѐ, что ты уже знаешь о глаголах, по плану …»; «Составь самостоятельно инструкцию (ал-

горитм) «Как нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложе-

нии»: 1. Найти и подчеркнуть … 2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить 

… 6. Поставить ….Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника. Пользуй-

ся инструкцией при выполнении следующих упражнений: Умение находить глаголы в речи. 

«Найди глаголы. Как будешь действовать?». 

С целью формирования  познавательных УУД предлагаются задания на извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации:- Наблюдение за ролью глаголов в 

речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличают-

ся? … Какие слова «оживили» картину? Почему? Чем похожи эти слова?» - Актуализация 

знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому существитель-

ному как можно больше слов со значением действия». - Новые знания о происхождении 

названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи (глагол) получила такое название? 

… Как отличить глагол от других частей речи?». 
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На учебном предмете «Русский язык» развиваются базовые умения различных видов 

речевой деятельности (коммуникативные УУД): говорения, слушания, чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, в том числе посредством технологии продуктивного чтения (фор-

мирования типа правильной читательской деятельности). На уроках, помимо фронтальной, 

используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет 

использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). Типы заданий:- «Подготовь связный рассказ на тему «Что я 

знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что 

каждую свою мысль нужно подтверждать примером». - «Закончи и запиши предложения с 

прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу 

сказочные герои. Тебе придѐтся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выде-

ляется запятыми». 

 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего общего образования. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ЗПР.  

Программы отдельных учебных предметов разработаны  на основе требований к ре-

зультатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального об-

щего образования для детей с ЗПР и программы формирования универсальных учебных дей-

ствий. 

Программа учебного предмета, курса должна содержать: 

- планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

- содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных заня-

тий, основных видов учебной деятельности; 

- календарно - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
 

2.3 Рабочая программа воспитания 
Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МКОУ «Рассветовская СОШ» (далее – ОО, Програм-

ма) составлена на основе рабочей программы воспитания для общеобразовательных органи-

заций.  

Программа разработана с учѐтом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
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29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах (Распоря-

жение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), федерального государственного образовательного стандарта (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), федеральной образовательной программы начального общего образования (утвер-

ждена приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 г. №372), Программы воспитания в 

Ленинградской области до 2025 года, Устава ОО, социального заказа школьников и их роди-

телей (законных представителей). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами вос-

питания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации си-

стемной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллеги-

альных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обуча-

ющихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй и другими участниками обра-

зовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобще-

ние обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности сво-

ей 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.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы.  

Содержание программы, за исключением целевого раздела, может изменяться в соот-

ветствии с особенностями общеобразовательной организации: организационно-правовой 

формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направлен-

ностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углублѐнное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образова-

тельные потребности обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работ-

ники МКОУ «Рассветовская СОШ», обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразо-

вательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конститу-

ции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов Рос-

сии.  

Воспитательная деятельность в МКОУ «Рассветовская СОШ »планируется и осу-

ществляется 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 
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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, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации в сфере образования цель воспитания обучающихся является: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духов-

но-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 Ге-

роев 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:  

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые вы-

работало российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультур-

ного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения по-

лученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в со-

ответствии с ФГОС НОО.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают: 

 осознание российской гражданской идентичности,  

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучаю-

щихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению,  

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности,  

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отноше-

ния к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в ОО планируется и осуществляется на основе аксиоло-

гического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, лич-

ностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нрав-

ственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеоб-

разовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской идентично-

сти, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как ис-

точнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государ-

ственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 
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 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование рос-

сийского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традици-

онных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, спра-

ведливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественно-

го и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учѐтом возможно-

стей 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, ответ-

ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских тра-

диционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окру-

жающей среды; 

 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом лич-

ностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

1.3.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, еѐ территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обще-

стве, 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 ценно-

сти с учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и до-

стоинство каждого человека.  
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Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выра-

жающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осозна-

ющий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства Рос-

сии, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеда-

ний.  

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, творче-

стве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-

сти, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорово-

го и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной сре-

де. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведе-

ния в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия физ-

культурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психо-

физические и поведенческие особенности с учѐтом 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 самостоятель-

ность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, науч-

ном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
МКОУ «Рассветовская средняя общеобразовательная школа» включает в себя до-

школьные группы, начальные классы, основную школу, среднюю общеобразовательную 

школу. Численность обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 182 человека (из них: 

47 дошкольников и 135 учащихся), численность педагогического коллектива – 35 человек (из 

них 25 – педагогов, 10 - воспитателей). Основным видом деятельности  

В 2018 году в рамках реорганизации к МКОУ «Рассветовская СОШ» было присоедине-

но МКДОУ «Детский сад Теремок», расположенный в деревне Вахнова Кара. Здания до-

школьных групп МКОУ «Рассветовская СОШ» расположены в п. Рассвет и д. Вахнова Кара. 

В 2020 году на базе школы создан Центр образования цифрового и гуманитарного про-

филей «Точка роста». 

Анализ социального паспорта показал, что в наличии имеется достаточно сложный 

социальный состав: около 26% неполных семей, большинство родителей с неполным сред-

ним, средним или средним специальным образованием, работают в частном секторе, в сфере 

торговли, рабочий день ненормированный либо включает вечернее время. Всѐ это сказыва-

ется на уровне воспитанности обучающихся и включенности родителей в проведение 

школьных мероприятий. 

МКОУ «Рассветовская СОШ» удалена от культурных и научных центров, спортивных 

школ и школ искусств. При этом школа является центром развития социокультурной среды 

территории Доможировского сельского поселения. В процессе воспитания школа работает в 

тесном контакте с МКУ «Оятский культурно-спортивный центр», Введено-Оятским женским 

монастырѐм, МБУ ДО «Лодейнопольский центр внешкольной работы «Дар», администраци-

ей Доможировского сельского поселения, ОДН, КДН и ЗП, Центр «Возрождение», ТПМПК. 

В процессе воспитания осуществляется сотрудничество с отдельным постом № 132 ПЧ 

ОГПС Лодейнопольского района ГКУ "Леноблпожспаса", обучающиеся являются членами 

Дружины юных пожарных, созданной в 2020 году. 

С 2007 года на базе МКОУ «Рассветовская СОШ» создан историко – краеведческий 

клуб «Родник». В школе функционируют отряды МОО «Перспектива», ВОД «Волонтеры 

Победы», школьный спортивный клуб «Чемпион». С этого года созданы: юнармейский отряд 

«ПАТРИОТ» имени 3-й бригады моряков Краснознаменного Балтийского флота,  ЮИД «Пе-

рекресток». Работает школьный краеведческий музей. 

Обучающихся принимают активное участие в реализации проектов МОО «Перспек-

тива», Российского движения школьников. ВВПОД «Юнармия», ВОД «Волонтеры Победы»,  

являются активными участниками конкурсного движения, занимая призовые места на муни-

ципальном и региональном уровнях. Традицией школы является проведение коллективных 

творческих дел. С 2023 года школьники реализуют проекты Российского движения детей и 

молодежи «Движение первых». 

Практически 100% обучающихся заняты внеурочной деятельностью и дополнитель-

ным образованием.  

Практически все педагоги школы родились и учились в нашем поселении, теперь ра-

ботают здесь. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отноше-

ния в семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и доверительных отноше-

ний между педагогами,  школьниками и их родителями.  

Средняя наполняемость классов составляет 11 чел. В небольшом коллективе интен-

сивнее идет процесс установления межличностных контактов, существует реальная возмож-

ность проявить себя в общем деле, создание ситуации совместного поиска стимулирует ак-

тивность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися 
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разного возраста. Слаженная работа педагогического коллектива, обучающихся и родителей 

привела к ее к значимым результатам: 

- С 2002 года школа выпустила 5 золотых и 4 серебряных медалиста; 

- ОО – лауреат Международного конкурса по созданию мультимедийных презентаций 

на иностранном языке (2004 г.) 

- В 2009 году школа включена в Национальный реестр «Ведущее образовательное 

учреждение России»; 

- ОО – победитель областного конкурса детских оздоровительных лагерей (2 место, 

2017 г.); 

- ОО – победитель регионального этапа Всероссийской акции «Сделаем вместе!» в 

номинации «Лучшее образовательное учреждение России» (2017 г.); 

- 1 финалист Всероссийского конкурса «Экология глазами детей» (2020 г.); 

- 2 обучающихся награждены Памятной медалью Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации «За проявленное мужество» (2020 г.) и знаком «Горячее 

сердце» (2021 г.); 

- 4 обучающихся награждены знаком «Юнармейской доблести»: 1 степени  - 1 чел.  и 

3 степени – 3 чел.; 

- 2 победителя (1 и 2 место) Всероссийского творческого юнармейского конкурса 

«Минута славы» (2020г. , 2021 г.); 

- ГРАН - ПРИ областного конкурса «О весне и Победе» (2021 г.); 

- ОО – лауреат областного конкурса «Мы за честную Россию без коррупции» (2020 

г.); 

- 3 место в региональных соревнованиях «Школа безопасности» (2021 г.); 

- 3 место в областном смотре – конкурсе дружин юных пожарных (2022 г.); 

- ежегодно ОО – призер Областной спартакиады школьников «Президентские состя-

зания». 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следую-

щих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответ-

ствующем модуле. 

 

Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала уроков 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, вспо-

могательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, моду-

лям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении воспитательных за-

дач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевы-

ми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной дея-

тельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
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выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимули-

рующих 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 сверст-

никами и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установ-

ление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспе-

вающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, даю-

щего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, плани-

рование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленно-

сти. 

 

Внеурочная деятельность  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые зна-

ния, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отноше-

ния, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общно-

стей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и до-

верительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные со-

циально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской по-

зицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тра-

диций; - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства 

на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются с синтезом одной 

из трех моделей планов с преобладанием того или иного вида деятельности:  

- учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется вне-

урочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотно-

сти;  

- с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению 

их благополучия в пространстве школы;  

- с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприя-

тий.  

Воспитание через курсы внеурочной деятельности осуществляется по следующим 

направлениям:  

1. В части, рекомендуемой для всех обучающихся:  

- Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и эколо-

гической направленности "Разговоры о важном";  

- Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся;  

- Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и по-

требностей обучающихся;  

2. Вариативная часть:  
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- Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных по-

требностей обучающихся;  

- Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии спо-

собностей и талантов. 

 

Классное руководство 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их закон-

ными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержка классными руководителями участия классов в об-

щешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их под-

готовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся сов-

местных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, спо-

собностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять довери-

тельные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработ-

ке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нрав-

ственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налажива-

ние взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индиви-

дуально 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; 

Рабата с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формиро-

вание единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или раз-

решение 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 воз-

можность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

Работа с родителями обучающихся: 

  регулярное информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в от-
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ношениях с учителями, администрацией;  

  создание и организация работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразователь-

ной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований. 

 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает 

мероприятия на общешкольном уровне, на уровне классов и индивидуальном уровне. 

На общешкольном уровне:  

- всероссийские акции, посвященные знаменательным датам из "Календаря образова-

тельных событий", в разработке, проведении и анализе которых участвуют представители 

всех классных коллективов;  

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.)  дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; (День учителя, новогод-

ние и осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, и 

др.)  

- День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 

уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);  

- предметные недели предметов естественнонаучного, гуманитарного, эстетического 

циклов, учителей русского языка и литературы; 

- школьная научная конференция (подготовка проектов, исследовательских работ и их 

защита);  

- торжественные линейки «Первый звонок», «Последний звонок»; 

- торжественные линейки - церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достиже-

ния в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной орга-

низации, своей местности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения (День России, День поселка, День Победы, 

День народного единства, День физкультурника, Масленица); 

 Единый День профилактики правонарушений в школе совместно с представителя-

ми МВД, КДН и ОДН);  

 

На уровне классов:  
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных ста-

тусов в общеобразовательной организации, обществе: торжественные церемонии «Посвяще-

ние в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», выпускные вечера в 4, 9 и 11 клас-

сах; 
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 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатыва-

емые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных парт-

нѐров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности («Крышечки доброты», «Окопная свеча», «Добрые письма», «Письмо солда-

ту» и др.). 

На индивидуальном уровне:  
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декорато-

ров, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Внешкольные мероприятия 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социаль-

ными партнѐрами общеобразовательной организации (День России, День поселка, День По-

беды, День народного единства, День физкультурника, Масленица, День пожилого человека, 

День дошкольного работника, Пасха, Рождество, День защиты детей); 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума (акции «Чистый поселок», «Чтобы помнили» (уборка Кургана бессмертия и брат-

ского кладбища), «Чистый берег реки Оять», Всероссийский субботник, «Окопная свеча», 

Вахта Памяти и др.);  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организу-

емые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, на предприятие поселения и района и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителя-

ми (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, органи-

зации, проведению, оценке мероприятия; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверитель-

ными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта (районный КВН, межрайонный слет «Школа лидера», военно – 

полевые сборы, юнармейские сборы, областной слет ДЮП). 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чув-

ства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком шко-

лы.  
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Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-

сматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, родителей / законных пред-

ставителей обучающихся по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразователь-

ную организацию государственной символикой Российской Федерации, Ленинградской об-

ласти, Лодейнопольского муниципального района (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 

региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, Ленинградской области, Лодейнопольского района (со-

временных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культу-

рологических, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, Рос-

сии, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портре-

тов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производ-

ства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символиче-

ских, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, Ле-

нинградской области, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной куль-

туры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового про-

странства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в 

истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого и 

второго этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчѐты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общественных объединений и клубов об-

щеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и 

т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обу-

чающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида всех помещений в общеобразовательной органи-

зации и благоустройство прилегающей территории при общеобразовательной организации, 

контроль за состоянием спортивной площадки; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной терри-

тории (в том числе озеленение пришкольной территории, разбивка клумб);  

 разработку и оформление пространства проведения значимых событий, праздни-

ков, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  



108 
 
 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), ак-

центирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, тра-

дициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представи-

телями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

  создание и деятельность в общеобразовательной организации Совета родителей, в 

классах - Родительского комитета классов, участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управля-

ющем совете общеобразовательной организации; 

  тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские со-

брания с обсуждением актуальных вопросов воспитания, взаимоотношений обучающихся и 

педагогов, условий обучения и воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на кото-

рых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмени-

ваться опытом;   

  привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий, организация мастер – классов от родителей обуча-

ющихся («Папин день», «Ярмарка умений», «Мамин день» и др.); 

  «Недели без турникета», в которые родители (законные представители) могут по-

сещать внеурочные занятия и участвовать в них наравне со школьниками; 

  информирование и просвещение родителей по вопросам воспитания посредством 

школьного сайта общеобразовательной организации, официальной группы в ВКонтакте; 

  общение с классным руководителем и педагогами, в том числе посредством  класс-

ных чатов, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совмест-

ная деятельность.   

На индивидуальном уровне:  
- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникнове-

ния острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий пе-

дагогов 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 са-

мореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается са-

мостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы:  

- через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия ре-

шений, затрагивающих их права и законные интересы;  

 участие представителей Совета старшеклассников в разработке, обсуждении и реа-

лизации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в ана-

лизе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации;  

- через деятельность творческих групп обучающихся, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне классов:  
- через деятельность Активов классов, выбранных председателей классов, призванных 

координировать работу Актива класса с работой Совета старшеклассников и классных руко-

водителей.  

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

внутриклассных дел. 

 

Профилактика и безопасность 

Работа по профилактике на всех уровнях образования ведется постоянно, целенаправ-

ленно с использованием следующих форм и видов деятельности:  

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобра-

зовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повыше-

ния безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обу-

чающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска си-

лами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организациии в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными парт-

нѐрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодѐжные объединения, группы в социальных сетях; по безопасности в цифро-

вой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной без-

опасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне 

и т. д.); 

 организацию предупреждающей 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 (путешествия), испытания себя (похо-

ды, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появ-
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ления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обу-

чающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением 

и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально за-

пущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Работа по профилактике и безопасности реализуется на уровнях: 

На внешкольном уровне:  

- участие в региональных соревнованиях "Школа безопасности";  

- проведение Дней правовых знаний совместно с МВД, КДН, ОДН;  

- участие в акциях, посвященных профилактике суицида, наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, Интернет-зависимости и других разновидностей девиантного асоциального по-

ведения (Всемирный День борьбы со СПИДом (акция #СТОПВИЧСПИД), Всемирный День 

отказа от курения, День безопасности в сети Интернет, "Твой друг -  телефон доверия", День 

борьбы с туберкулезом);  

- участие в конкурсах рисунков, посвященных борьбе с вредными привычками;  

- организация работы "Совета профилактики";  

- "День солидарности в борьбе с терроризмом".  

На школьном уровне:  

- работа школьной Дружины юных пожарных; 

- организация и проведение Дня защиты детей;  

- проведение профилактических бесед с медицинскими работниками по профилактике 

СПИДа;  

- посещение семей "группы риска" администрацией, классными руководителями, соци-

альным педагогом, педагогом - психологом;  

- учебные тренировки по эвакуации по время возникновения чрезвычайных ситуаций;  

- организация работы психолого – медико – педагогического консилиума;  

- работа с детьми. состоящими на учете в ОДН и "группе риска".  

На классном уровне:  

- проведение бесед по безопасности дорожного движения, противопожарной безопас-

ности, поведении в темное время суток, на воде в зимний и весенний период, интернет-

безопасности. использование пиротехнических средств во время праздников и т.д. в течение 

всего учебного года;  

- вовлечение обучающихся во внеурочную деятельности, занятия в кружках дополни-

тельного образования, спортивных секциях;  

- проведение классных часов по профилактике правонарушений;  

- ежедневное отслеживание причин пропусков обучающимися школьных занятий;  

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение обучающихся. состоящих на учете в ОДН и "группе риска" во внеурочную 

деятельности, занятия в кружках дополнительного образования, спортивных секциях;  

- выявление личностных интересов обучающихся с целью привлечения их к классным 

и общешкольным делам; -проведение индивидуальных бесед, способствующих формирова-

нию у обучающихся чувства защищенности, заинтересованности их достижениями и успе-

хами со стороны педагогического и классного коллектива 

 

Социальное партнѐрство 
МКОУ "Рассветовская СОШ" работает в тесном партнерстве с предприятиями и орга-

низациями Доможировского сельского поселения и Лодейнопольского муниципального рай-

она. Эта работа осуществляется через:   

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с дого-
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ворами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей програм-

мы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, госу-

дарственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направлен-

ности; 

 организация и проведение Введенских чтений; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешколь-

ных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 работа историко – краеведческого клуба «Родник», школьного театра «Родник»; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, роди-

тельских) с представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, регио-

на, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, пе-

дагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразо-

вание окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Профориентация 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультиро-

вание по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осо-

знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Профориентационные 

мероприятия включают в себя:  

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обу-

чающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расши-

ряющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о су-

ществующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, лагерей, дней от-

крытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

  совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящѐнных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-

курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, в том числе «Билет 

в будущее»; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профес-

сии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включѐнных 

в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образо-

вательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

 

Школьные медиа 
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Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации)  – развитие коммуникативной куль-

туры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, группы в социальных сетях) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

Наставничество 

Целью внедрения целевой модели наставничества является максимально полное рас-

крытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профес-

сиональной самореализации в современных условиях неопределенности, а также создание 

условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и професси-

ональной ориентации всех обучающихся, педагогических работников  

Для успешной реализации целевой модели наставничества предусматривается выделе-

ние 3 форм наставничества: «Ученик - ученик», «Учитель - учитель», «Учитель - ученик».  

I. Форма наставничества «Ученик - ученик»  

Цель: разносторонняя поддержка обучающихся с особыми образовательными или со-

циальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям обуче-

ния.  

Задачи:  

1. Помощь в реализации лидерского потенциала.  

2. Улучшение образовательных, творческих или спортивных результатов.  

3. Развитие гибких навыков и мета компетенций.  

4. Оказание помощи в адаптации к новым условиям среды.  

5. Создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной организа-

ции.  

6. Формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных 

выпускников.  

Результаты:  

1. Высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культурные и образо-

вательные процессы.  

2. Повышение успеваемости в школе.  

3. Улучшение психоэмоционального фона внутри группы, класса, школы в целом.  

4. Численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных сек-

ций.  
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5. Количественный и качественный рост успешно реализованных творческих и образо-

вательных проектов. 

6. Снижение числа обучающихся состоящих на различных видах учета.  

7. Снижение количества жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной. 

II. Форма наставничества «Учитель - учитель»  

Цель: разносторонняя поддержка для успешного закрепления на месте работы молодо-

го специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня и поддержка нового 

сотрудника при смене его места работы, а также создание комфортной профессиональной 

среды внутри образовательной организации, позволяющей реализовывать актуальные педа-

гогические задачи на высоком уровне.  

Задачи:  

1. Способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов своей 

профессиональной деятельности.  

2. Развивать интерес к методике построения и организации результативного учебного 

процесса.  

3. Ориентировать начинающего педагога на творческое использование передового пе-

дагогического опыта в своей деятельности.  

4. Прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях 

его закрепления в образовательной организации.  

5. Ускорить процесс профессионального становления педагога.  

Результат:  

1. Высокий уровень включенности молодых специалистов и новых педагогов в педаго-

гическую работу и культурную жизнь образовательной организации.  

2. Усиление уверенности в собственных силах и развитие личного творческого и педа-

гогического потенциала.  

3. Улучшение психологического климата в образовательной организации.  

4. Повышение уровня удовлетворенности в собственной работой и улучшение пси-

хоэмоционального состояния специалистов.  

5. Рост числа специалистов, желающих продолжить свою работу в данном коллективе 

образовательного учреждения.  

6. Качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных наставляе-

мых классах и группах.  

7. Сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами.  

8. Рост числа собственных профессиональных работ (статей, исследований, методиче-

ских практик молодого специалиста и т. д.)  

III. Форма наставничества «Учитель - ученик»  

Цель - успешное формирование у учеников младшей, средней и старшей школы осо-

знанного подхода к реализации личностного потенциала, рост числа заинтересованной в раз-

витии собственных талантов и навыков молодежи.  

Задачи:  

1. Помощь учащимся в раскрытии и оценке своего личного потенциала.  

2. Повышение мотивации к учебе и саморазвитию, к саморегуляции, формирования 

ценностных и жизненных ориентиров.  

3. Развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и компетенций.  

4. Помощь в построении образовательной траектории и будущей профессиональной ре-

ализации.  

Результат:  

1. Повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона на уровне 

начального, общего и среднего образования.  

2. Численный рост кружков по интересам, а также внеурочных мероприятий.  
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3. Увеличение процента учеников, успешно прошедших предпрофориентационную 

программу.  

4. Численный рост успешно реализованных и представленных результатов проектной 

деятельности на уровне общего и среднего образования  

5. Увеличение числа учеников, планирующих стать наставниками в будущем и присо-

единиться к сообществу благодарных выпускников. 

 

Детские общественные объединения 

В школе функционируют детские общественные объединения: МОО «Перспектива», 

Российское движение школьников (РДШ),  ВОД «Волонтеры Победы», юнармейский отряд 

«ПАТРИОТ» имени 3-й бригады моряков Краснознаменного Балтийского флота»,  Дружина 

юных пожарных, ЮИД «Перекресток».  

На базе начальной школы с сентября 2022 года создается объединение "Орлята Рос-

сии". Его цель: реализация федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Рос-

сии" национального проекта "Образование" и направлена на удовлетворение потребностей 

младших школьников в социальной активности, развитие и поддержку интереса к урочным и 

внеурочным видам деятельности, на формирование социально значимых качеств личности 

обучающегося, ключевых базовых ценностей: Родина, Команда, Семья, Здоровье, Природа, 

Познание.  

С 1 января 2023 года действующие на базе школы организации объединятся и войдут в 

состав "Российского движения детей и молодежи". 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по проведению 

культурно- развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве территории 

дошкольных групп и поселка;  участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории  и т.п); 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержания интернет - странички детского объединения и пр.); 

участие членов детского общественного движения в добровольническом школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

Краеведение 

Одно из ведущих направлений работы школы, направленное на популяризация 

краеведческих знаний, формирование у обучающихся целостного представления о регионе, 

сохранение и развитие социально-экономических и культурных достижений и традиций, 

эффективное функционирование системы патриотического воспитания подростков по 
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отношению к своей Малой родине. Продолжает ознакомление обучающихся с туристской 

деятельностью и получению туристических умений и навыков. Способствует формированию 

уважительного и бережного отношения к природе, приобретению важного опыта социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях, создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования 

у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На внешкольном уровне:  

- участие в проведении региональных, муниципальных и сельских праздников 

краеведческой направленности: "Древо жизни", "Энерне-ма", "Белый гриб", "День поселка";  

- участие в муниципальном конкурсе "Древо жизни";  

- организация и проведение Введенских чтений; 

- участие в конкурсах исследовательских работ по истории родного края, подвигу 

родных и близких в годы Великой Отечественной войны, жизни и деятельности тружеников 

села;  

- участие в туристско-краеведческих слетах и олимпиадах;  

- реализация проекта экскурсионно-туристических поездок "Мой родной край - 

Ленинградская область". 

На школьном уровне:  

- ежегодное проведение школьных туристических слетов;  

- выездные экскурсии в музеи, театры, на предприятия, на представления в театр, цирк;  

- организация работы школьного краеведческого музея. 

На классном уровне:  

- ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года;  

- участия в проведении школьных мероприятий краеведческой направленности;  

- изучение истории и традиций родного края.  

На индивидуальном уровне:  

- помощь обучающимся в сборе, оформлении и представлении материала на конкурсах 

и исследовательских конференциях. 

 

Здоровье и спорт 

Целью модуля является создание условий, способствующих сохранению и укреплению 

физического, психического, нравственного здоровья обучающихся, воспитание у детей 

бережного отношения к своему здоровью, обучение детей нормам здорового образа жизни, 

развитие задатков и склонностей к различным видам спорта, формирование и 

совершенствование двигательных навыков, профилактика наиболее распространенных 

заболеваний, проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения 

обучающихся через занятия физкультурой и спортом, дальнейшее развитие системы 

спортивных секций, объединений и кружков.  

Работа по реализации модуля осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На внешкольном уровне:  

- участие в районных зимних соревнований по биатлону;  

- участие в региональных, муниципальных спортивных соревнованиях по лыжам, 

мини-футболу, баскетболу, в Областной спартакиаде школьников;  

- участие в конкурсах рисунков на тему ЗОЖ;  

- участие в районной Неделе здоровья; 
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 - подготовка обучающихся к сдаче норм ГТО.  

На школьном уровне:  
- организация работы школьного спортивного клуба "Чемпион";  

- организация и проведение общешкольного кросса;  

- проведение Дней здоровья;  

- проведение акций, посвященных организации и проведения Олимпийских игр, 

Спартакиад, мировых спортивных соревнований;  

- проведение профилактического медицинского осмотра;  

- организация питания в школе с учетом норм и требований СанПин;  

- проведение встреч с медицинскими работниками по профилактика ОРВИ, гриппа, 

кароновируса, туберкулеза.  

На классном уровне:  
- организация и проведения классных часов по воспитанию у детей бережного 

отношения к своему здоровью;  

- соблюдение гигиенических требований при проведении уроков и классных 

мероприятий;  

- анализ заболеваемости в классе, ведение паспорта здоровья класса;  

- подготовка команд к участию в общешкольных спортивных соревнованиях;  

- участие класса в акциях, посвященных сохранению здоровья обучающимися. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников МКОУ «Рассветовская СОШ» состав-

ляет 23 человека. 92% от общей численности педагогических работников имеют высшее пе-

дагогическое образование.  

Психолого - педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, при-

влечены следующие специалисты: педагог - психолог, социальный педагог, тьютор. В школе 

12 классов, в которых работают 11 классных руководителей.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

- Заместитель директора по воспитательной работе  

- Советник директора по воспитанию  

- Классные руководители  

- Педагог-психолог  

- Социальный педагог  

- Учитель-логопед  

- Педагоги дополнительного образования  

– Тьютор 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает 

более качественное и результативное преподавание. Наличие большей части педагогов — 

специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует организации 

работы в системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых подходов 

к преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий, ко-

торые гармонично соотносятся с содержанием предмета преподавания. С одной стороны, та-

кое положение гарантирует высокий качественный потенциал коллектива. В соответствии с 

этим важнейшими направлениями кадровой политики в области образования являются:   

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня  ква-

лификации и профессионализма педагогических и руководящих работников;   

- работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в высококва-

лифицированных и творческих кадрах;  

- повышение престижа педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие меро-

приятия:  

-  создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

-  обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

- создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттеста-

ции на более высокую квалификационную категорию;   

- разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

- оснащение материально - технической базы; 

- использование рациональных педагогических нагрузок; 

- помощь педагогу в выборе темы самообразования, сопровождение педагогов по теме 

самообразования. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение ква-

лификации работников образовательного учреждения в области воспитания, организация 

научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потреб-

ностей образовательной системы ОО и имеющихся у самих педагогов интересов.  

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем 

среди педагогического коллектива: 
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- через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических конферен-

циях;   

- через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Все нормативные документы, договоры, должностные инструкции размещены на офи-

циальном сайте школы: https://rassvet-school.ru/ 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями 

В школе обучается 16 обучающихся с ОВЗ (из них 14 учеников – с ЗПР, 2 ученика – с 

легкой умственной отсталостью), в основном это дети с задержкой психического развития.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями 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 сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компе-

тентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с ис-

пользованием 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 приѐмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями. 

 Для данной категории детей создаются следующие условия:  

На уровне воспитывающей среды:  

- во всех локальных составляющих строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ре-

бенка в различные формы жизни детского сообщества; 

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уни-

кальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности:  

- формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоя-

тельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества,  

- приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (закон-

ными представителями), педагогами;  

- детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей:  

https://rassvet-school.ru/
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- педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в малых группах 

детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обуча-

ющегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий:  

- проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития образовательных 

учреждениях.  

- обеспечивается возможность его участия в жизни класса, школы, формирует лич-

ностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешно-

сти обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешно-

сти обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся – 

на торжественных линейках, проводимых в начале, конце года, а также по необходимости – 

в течение года); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной ор-

ганизации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачность правил поощрения - соблюдение порядка при выдвижении кандидатур 

согласно «Положения о награждении похвальным листом «За отличные успехи в учении»;  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения после проведенных меро-

приятий и соревнований; 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучаю-

щихся, их представителей сторонних организаций, их статусных представителей.  

В школе создан электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные и коллек-

тивные победы обучающихся, призѐры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей 

муниципального, регионального и всероссийского уровней. 

Достижения учащихся в области творчества и спорта отражены на сайте школы, а так-

же на информационных стендах школы.  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социаль-

ной успешности: объявление благодарности, вручение грамот, дипломов, благодарностей. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителя-

ми) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достиже-

ния обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достиже-

ний в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 

портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

В школе осуществляется постепенный переход на электронное портфолио обучающих-

ся. 
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3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориенти-

рами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соответ-

ствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной органи-

зации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

школы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение преж-

де всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада об-

щеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообра-

зие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родите-

лями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических ра-

ботников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной дея-

тельности с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами); 

 распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организован-

ного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наря-

ду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основными направлениями анализа воспитательного процесса являются: 

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, педагогом-психологом, соци-

альным педагогом 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, диагностика «Уровень 

воспитанности», «Уровень включенности обучающихся в классные и общешкольные дела». 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие про-

блемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появи-

лись, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие инте-

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обуча-

ющихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником ди-

ректора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными руково-

дителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной де-

ятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы 

с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работни-
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ками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методи-

ческих объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосре-

доточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнѐрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 работы школьных медиа; 

 реализации потенциала наставничества; 

 результатов работы детских общественных объединений; 

 организации краеведческой деятельности; 

 организации спортивно – оздоровительной работы. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 

 

2.4 Программа коррекционной работы 

 

2.4.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР 

в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом разви-

тии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловлен-

ных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивиду-

альных и групповых коррекционных занятий для обучающихся  с ЗПР с учетом индивиду-

альных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО  и их интеграции в 

образовательном учреждении; 
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возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию пред-

ставлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, свя-

занным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обуча-

ющимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на осно-

ве осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегриро-

вании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психо-

логических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультатив-

ной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам. 

Принципы коррекционной работы 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работни-

ков организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, ме-

тодов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекцион-

ной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможно-

стей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю-

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в дея-

тельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участни-

ка коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребен-

ка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощен-

ность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивиду-

альных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия); 
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- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучаю-

щихся. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы коррекцион-

ных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования обуча-

ющихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консульта-

тивное, информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и вос-

питания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы, механизмы реализации программы. 
 

2.4.2. Программы коррекционных предметов (курсов) 
 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обяза-

тельными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические 

и психокоррекционные)» (фронтальные и индивидуальные занятия). 
 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  

(логопедические и психокоррекционные)» 
 

Психокоррекционные занятия 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимо-

действия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в пси-

хическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими(в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения(развитие произ-

вольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю). 

 

Коррекция и развитие общеучебных навыков 

Цель: коррекция дефекта и формирование навыков адаптации личности в современ-

ных жизненных условиях. Направлена на коррекцию недостатков психофизического разви-

тия обучающегося и восполнение пробелов в знаниях учащихся. 

 

Коррекционный курс «Ритмика» направлен на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающего-

ся с ЗПР в процессе восприятия музыки.  

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодей-

ствии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и 
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речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двига-

тельной, эмоционально волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию об-

щей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формирова-

нию навыков здорового образа жизни у обучающихся.  

Основные направления работы по ритмике:  

- восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозаписи): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, не-

громкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на 

слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); 

плавной и отрывистой музыки;  

- упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестрое-

ния (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в 

круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в 

парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными 

видами шага; повороты;  

- ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения 

на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

- упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных му-

зыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, мара-

кас, треугольник, тарелки и др.); - игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации 

с музыкально двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто 

скорее, кто лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве;  

- танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, не-

сложных композиций народных, бальных и современных танцев;  

- декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствую-

щей манере исполнения (легко, более твердо). 

 

Содержание коррекционно-развивающей области дополняется на основании рекомен-

даций ПМПК обучающихся с ЗПР. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индиви-

дуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятель-

но определяется школой, исходя из психофизических особенностей и особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся 
 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  развитие эмо-

ционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной дея-

тельности и целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и пись-

менной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью преду-

преждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повыше-

ния мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обу-

чающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание 
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1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоро-

вья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими со-

держанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержа-

нием образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обу-

чающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки кор-

рекционных мероприятий. 
 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизиче-

ском развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения обуча-

ющегося (совместно с педагогами); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучаю-

щихся; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивиду-

альных коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с 

их особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 

его поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 
 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работа-

ющих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обуча-

ющихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в раз-

витии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспита-

ния и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной про-

граммы. 
 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяс-

нительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с осо-
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бенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимо-

действия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементар-

ной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специ-

ального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии 

с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на ком-

плексное психолого-медико-педагогическое обследованиес целью выработки рекомендаций 

по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специ-

алисты: учитель - логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную под-

готовку, социальный педагог. 
 

2.4.4. Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области 
 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сен-

сорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмо-

ционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; раз-

витие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимо-

отношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе. 

«Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной актив-

ности, координации движений, двигательных умений и навыков; формирование умения 

дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение специальными рит-

мическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с 

проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; развитие дви-

гательных качеств и устранение недостатков физического развития; овладение подготови-

тельными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующи-

ми развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений 

и самовыражения; развитие мобильности. 
 

 

2.4.5. Механизмы реализации программы 
 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МКОУ «Рассветовская СОШ», обес-

печивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социаль-

ное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие ОУ с внешними ресур-

сами. 

Взаимодействие специалистов организации предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 
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- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающего-

ся с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с дошкольными группами МКОУ «Рассветовская СОШ», ГБУЗ ЛО «Ло-

дейнопольская МБ», МБУ «Лодейнопольский центр психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи «Развитие» по вопросам преемственности обучения, развития, 

социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

 - сотрудничество с родительской общественностью. 
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2.5. Программа внеурочной деятельности 

2.5.1. Цели и задачи программы внеурочной деятельности 
 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенно-

стей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых резуль-

татов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, 

кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно ре-

шение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспече-

нии дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучаю-

щихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятель-

ности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, актив-

ного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды сов-

местной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстни-

ков. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дости-

жения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирова-

ния принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего раз-

вития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обес-

печивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное вре-

мя. 

Основные задачи: 

коррекция компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в раз-

ных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оце-

нивать 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 образователь-

ной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, роди-

телями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-

дей и сопереживания им. 
 

2.5.2. Основные направления внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортив-

но-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, обще-

интеллектуальное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, 

кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики, участие в классных и об-

щешкольных праздниках. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание коррек-

ционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями (психо-

коррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое 

на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), со-

ставляет в течение 5 учебных лет не менее 1390 часов. 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

 формирование чувства сопричастности и гордости за спортивные достижения 

наших соотечественников; 

 ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в спортивно-

оздоровительной деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, 

родителей;  

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой актив-

ности и независимости; стремление к физическому совершенствованию; уста-

новку на здоровый образ жизни; 

 стремление к проявлению волевых усилий; к преодолению трудностей;  

 к достижению конкретного результата; 

 стремление к реализации основ здорового образа жизни, к здоровьесберегаю-

щему поведению. 
 

Духовно-нравственное направление предполагает: 

 формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе зрячих; 

 развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, к независи-

мости в практических  вопросах  от зрячих, преодолению иждивенчества; 

 формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 развитие учебно-познавательного интереса к внеучебному материалу; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, 

стремления к выполнению моральных норм; 

 формирование трудолюбия, положительного отношения к учению, труду, жиз-

ни;  

 воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, любо-

знательности и бережного отношения к живой и неживой природе; 
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 формирование эстетических потребностей и чувств;  

 способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности; 

 способность к оценке, как собственных поступков, так и поступков окружаю-

щих людей;  

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

 понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 развитие чувства нового, предметных и познавательных чувств. 
 

Социальное направление предполагает: 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного от-

ношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной дей-

ствительности и принятие образца «хорошего обучающегося»;  

 формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями (законными представителями);  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания дру-

гих людей и сопереживания им; 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и культуре; 

 воспитание потребности в социальных контактах, предметно-практической де-

ятельности;  

 формирование умения договариваться и приходить к общему решению в сов-

местной деятельности;  

 адекватное использование компенсаторных способов, сохранных анализаторов 

для решения  различных коммуникативных задач; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 формирование умения адекватно использовать коммуникативные, прежде все-

го речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного обще-

ния; 

 использование адекватных невербальные средства общения для взаимодей-

ствия со сверстниками и взрослыми. 
 

Общеинтеллектуальное направление предполагает: 

 сформированность умения принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

 сформированность умения планировать свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 сформированность умения адекватно запрашивать и принимать необходимую 

практическую помощь;  

 использовать компенсаторные способы во внеурочной деятельности; 

 осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации; 
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 осуществлять поиск, запись необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справоч-

ников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном про-

странстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач. 
 

Общекультурное направление предполагает: 

 знание правил этики, культуры речи; 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понима-

ние активной роли человека в природе; ценностного отношения к природе и 

всем формам жизни; приобретение элементарного опыта природоохранитель-

ной деятельности; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о 

душевной и физической красоте человека; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектак-

лям, концертам, выставкам, музыке; 

 повышение интереса к занятиям художественным творчеством; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряш-

ливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду; 

 предупреждение вербализма знаний и умений; установление связи чувственно-

го и логического; 

 формирование компенсаторных способов познавательнойдеятельности. 
 

2.5.3. Основные формы организации внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия 

в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия. В период каникул внеурочная деятельность продолжается в оздо-

ровительных детских лагерях, создаваемых на базе МКОУ «Рассветовская СОШ» и МКУ 

«Оятский культурно – спортивный центр». 

МКОУ «Рассветовская СОШ» самостоятельно разрабатывает и утверждает программу 

внеурочной деятельности с учѐтом этнических, социально-экономических и иных особенно-

стей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе си-

стемно - деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Внеурочная деятельность призвана объединить в единый процесс воспитание, образо-

вание, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и содержательную 

преемственность учебных предметов, отражает специфику целей и задач образовательной 

организации, служить созданию гибкой системы для реализации индивидуальных творче-

ских интересов личности. Кроме того, внеурочная деятельность решает еще одну важную 

задачу - расширить культурное пространство школы. В этой сфере знакомство обучающихся 

с ценностями культуры происходит с учетом его личных интересов и микросоциума. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществлять-

ся в формах, отличных от урочной системы обучения.  
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Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, «весе-

лые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты, секции, общественно -полезные 

практики на добровольной основе. 

Внеурочная деятельность осуществляется: 

- на основе оптимизации всех внутренних ресурсов общеобразовательной организа-

ции; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием  педагогов образовательно-

го учреждения; 

- совместно с организациями дополнительного образования обучающихся, спортив-

ными объектами, учреждениями культуры. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием в части со-

здания условий для развития творческих интересов обучающихся, включения их в художе-

ственную, спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключа-

ется в предоставлении широкого  выбора занятий для обучающегося с ЗПР на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, 

а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательного 

процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как пра-

вило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через  органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятель-

ность обучающихся в соответствии с их выбором. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в обра-

зовательной организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. 
 

2.5.4. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
 

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности высту-

пают личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся с ЗПР к 

саморазвитию, сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установ-

ки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, лич-

ностные качества; сформированность основ гражданской идентичности, в том числе: 

 основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Роди-

ну, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР программы внеурочной 

деятельности предполагают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации 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 распреде-

лении 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.); 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО с учетом «ступенчатого» режима обучения 

(вариант 7.1) 

(вариант 1) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделе / учебном 

году 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

  1 класс  

Сентябрь-октябрь 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 4/32  

Литературное чтение 4/32  

Иностранный язык - -  

Математика и информа-

тика 

Математика 3/24  

Обществознание и есте-

ствознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 0,5/4  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- -  

Искусство Музыка 1/8  

Изобразительное ис-

кусство 

0,25/2  

Технология Технология 0,25/2  

Физическая культура Физическая культура 2/16  

Итого: 15/120  

 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

0  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагруз-

ка при пятидневной учебной неделе 

15  

Всего за период 120  

Ноябрь-декабрь 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5/40  

Литературное чтение 4/32  

Иностранный язык - -  

Математика и информа- Математика 4/32  
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тика 

Обществознание и есте-

ствознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/16  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- -  

Искусство Музыка 1/8  

Изобразительное искус-

ство 

1/8  

Технология Технология 1/8  

Физическая культура Физическая культура 2/16  

Итого: 20/160  

 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

0  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

20 

 

 

Всего за период 160  

Январь – май 

Обязательная часть 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 5/85 Диктант 

Литературное чтение 4/68 Контроль техни-

ки чтения 

Иностранный язык - - - 

Математика и информати-

ка 

Математика 4/68 Проверочная ра-

бота 

Обществознание и есте-

ствознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/34 Тестовая работа 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 

Искусство Музыка 1/17 Тестовая работа 

Изобразительное ис-

кусство 

1/17 Рисунок 

Технология Технология 1/17 Защита проекта 

Физическая культура Физическая культура 2/34 Зачет по норма-

тивам 

Итого: 20/340  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 1/17  
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 Итого: 1/17  

 Всего 21  

Учебные недели 33  

Всего часов 357  

Максимально допустимая недельная  нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными пра-

вилами и гигиеническими нормативами 

21  

 

 

 

 

 

Учебный план для 2 – 4 классов начального общего образования в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 
Учебные предме-

ты, модули 

Количество учебных ча-

сов по классам в неделе / 

учебном году 

Форма проме-

жуточной атте-

стации по ито-

гам каждого 

класса 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5/170 5/170 5/170 КПИ 

Литературное чте-

ние 

4/136 4/136 4/136 Контрольное 

чтение, ответы 

на вопросы 

Иностранный язык Иностранный язык 

 (английский язык) 

2/68 2/68 2/68 Тест 

Математика и инфор-

матика 

Математика 4/136 4/136 4/136 КПИ 

Обществознание и 

естествознание (окру-

жающий мир) 

Окружающий мир  2/68 2/68 2/68 КПИ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Модуль «Основы 

православной куль-

туры» 

- - 1/34 Защита проекта 

Искусство  Музыка 1/34 1/34 1/34 Защита проекта 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 Творческая ра-

бота 

Технология  Технология  1/34 1/34 1/34 Защита проекта 

Физическая культура  Физическая культу-

ра 

2/68 2/68 2/68 Зачет 

                         Итого: 22/748 22/748 23/782  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура  Физическая культу-

ра 

1/34 1/34 0  

 Итого: 1/34 1/34 0  

 Всего 23 23 23  

Учебные недели 34 34 34  

Всего часов за год 782 782 782  

Максимально допустимая недельная  нагруз-

ка, предусмотренная действующими санитар-

ными правилами и гигиеническими нормати-

вами 

23 23 23  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В МКОУ «Рассветовская СОШ» по адаптированной образовательной программе для 

детей с ЗПР по программе 7.1 с 1 по 4 классы обучаются 2 учащихся: из них 1 учащийся – в 3 

классе, 1 ученик в 4 классе. Ученик 4 класса обучается индивидуально на дому, 1 ученик 

обучается в общем классе за неимением отдельных классов для учащихся с ЗПР. 

Дети с диагнозом «ЗПР» испытывают трудности в усвоении общеобразовательных про-

грамм, имеют нарушения ценностно-личностной ориентации, высокую степень педагогиче-

ской запущенности, отклонения интеллектуального и личностного развития, частичное от-

ставание в развитии психических функций. Для обучения детей с ЗПР используются учебни-

ки для массовых общеобразовательных школ из серии «Школа России». Для обучения детей 

с ЗПР, обучающихся в общем классе, не создаются специальные условия пребывания в шко-

ле (за исключением задействования специалистов: психолога, тьютора, социального педаго-

га), поэтому при организации образовательного процесса используется учебный план для 

учащихся 1 – 4 классов основной общеобразовательной школы. 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения  обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных про-

грамм, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам челове-

ка, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Общеобразовательное  учреждение несет в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие госу-

дарственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особен-

ностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни 

и здоровья. В 2023-2024 учебном году учебный план по обновленному ФГОС реализуется с 1 

по 4 классы. В 3 и 4 классах – первый год обучения по обновленному ФГОС. 

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего образова-

ния МКОУ «Рассветовская СОШ» на 2023-2024 учебный год являются: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО, утверждѐнный При-

казом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. №286; 

Федеральная образовательная программа начального общего образования, утверждѐн-

ная Приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 г. №372;  

СанПиН.2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189; 

Постановление Главного государственного врача РФ от 30.06.2020 г. №16 «Об утвер-

ждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпиде-

миологические требования к устройству, содержанию и организации работы образователь-

ных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего обра-

зования Минпросвещения России от 22.05.2023 г. №03-870 по вопросам введения федераль-

ных основных общеобразовательных программ и обновленных федеральных государствен-

ных образовательных стандартов в ОО; 
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Инструктивно – методическое письмо Комитета общего и профессионального образо-

вания Ленинградской области «Об организации деятельности в 2023 – 2024 учебном году» от 

21.08.2023 г. №19-32413/2023. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использова-

нием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждѐнные Приказом 

Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 "Об утверждении федерального перечня учеб-

ников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установле-

ния предельного срока использования исключенных учебников" (Зарегистрировано в Миню-

сте России 01.11.2022 N 70799), Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения ООП НОО. Учебный план определяет перечень, трудо-

емкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во втором-

четвертом классах – 34 учебные недели. Учебная нагрузка составляет в 1 классах – 21 час, во 

2-4 классах – 23 часа в неделю. Режим работы – 5-дневная учебная неделя. 

Учебная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, объем макси-

мальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков; 

для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующего дополнительно-

го требования: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, ок-

тябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми про-

гулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми; в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый). 

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса не дол-

жен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 

классов, 2 часа — для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и 

контроль объѐма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответ-

ствии с требованиями санитарных правил. 

Учебный план школы сохраняет в необходимом объеме содержание образования, яв-

ляющееся обязательным на каждом уровне обучения. При составлении учебного плана со-

блюдается преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами, отдельными предметами. 

В учебный план Рассветовской школы включены 8 общеобразовательных областей: 

русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, обще-

ствознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ), искусство, технология, физическая культура, что гарантирует овладение вы-

пускниками начальной школы необходимыми знаниями, умениями и навыками, обеспечи-

вающими возможность продолжения образования в основной школе.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МКОУ 

«Рассветовская СОШ», состоящего из обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений, не превышает величину недельной образовательной нагруз-

ки. 
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Обязательная часть 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами русский язык и литературное чтение. 

Курс русского языка начинается в 1 классе с обучения грамоте (обучение чтению, обу-

чения письму), где закладываются основы формирования письма и чтения. 

Русский язык и литературное чтение изучаются с третьей-четвертой четверти первого 

класса. Эти предметы закладывают основы фундаментальной грамотности учащихся, спо-

собствуют формированию коммуникативной и эстетической культуры, приобщают к отече-

ственной культуре, способствуют развитию нравственных и эстетических начал личности. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена английским языком, который 

изучается со второго класса. Этот предмет закладывает основы освоения иностранного языка 

на функциональном уровне. Класс делится на подгруппы, если в классе 20 и более человек.  

В настоящее время таких классов нет.  

Математика формирует простейшие вычислительные навыки и математические поня-

тия на основе содержательного общения, что является основой теоретического мышления 

младших школьников. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется через предмет 

«Окружающий мир», который является интегрированным. В его содержание введены разви-

вающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности. Этот предмет способ-

ствует формированию адекватного современного уровня знаний об окружающем мире, явля-

ясь пропедевтическим курсом для изучения биологии и географии в основной школе. 

В настоящее время на федеральном уровне утверждены и реализуются Стратегия по-

вышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы, а также пе-

речень мероприятий в области повышения финансовой грамотности обучающихся образова-

тельных организаций в Российской Федерации. 

При этом часть предметных результатов по учебному предмету «Окружающий мир» 

ориентирована на применение знаний, умений и навыков обучающимися в области финансо-

вой грамотности в реальных жизненных условиях. 

В соответствии с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 января 2012 года № 69, в 4 классе ведется учебный пред-

мет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). В рамках этого учебного 

предмета по выбору родителей (законных представителей) в школе выбран курс «Основы 

православной культуры» (по заявлению родителей). 

Область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство» и «Му-

зыка». Эти учебные предметы способствуют развитию воображения, творческих и музы-

кальных способностей. 

Область «Технология» представлена предметом «Технология», развивающим мелкую 

моторику кистей рук, прививающим навыки самообслуживания, способствующим развитию 

творчества и фантазии. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опре-

деляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации, 

Управляющего совета школы. 
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По решению педагогического совета и Совета родителей время, отводимое на часть 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, используется для 

увеличения учебных часов по физической культуре с целью оптимизации двигательной ак-

тивности обучающихся. Ведѐтся 3 часа физической культуры в 1 - 3 классах, что позволяет 

обеспечить реализацию стандарта в полном объеме. В 4 классе третий час физической куль-

туры ведется за счет ресурсов внеурочной деятельности. 

Изучение содержания образования, учитывающего региональные социально-

экономические, экологические, демографические, этнокультурные и другие особенности Ле-

нинградской области осуществляется через включение данного содержания в рабочие про-

граммы учебного предмета «Окружающий мир» и «Технология». На этих уроках уделяется 

внимание изучению особенностей родного края, экологических понятий, полезных ископае-

мых своей местности, земной поверхности края, охране природных территорий области, 

промышленности, растениеводству, труду людей, осуществляется приобщение учащихся к 

культуре родного края. При изучении предмета «Окружающий мир» также большое внима-

ние уделяется формированию основ безопасности жизнедеятельности. 

При проведении учебных занятий по предмету «иностранный язык» осуществляется 

деление на две группы (при наполняемости класса 20 человек и более). В соответствии с 

этим требованием в 2023-2024 учебном году на подгруппы классы не делятся. 

Для повышения эффективности обучения учащихся с ЗПР в ОУ создаются специаль-

ные условия в классах: ребенок сидит в зоне прямого доступа к учителю, ему дается больше 

времени на запоминание и отработку учебных навыков. 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются итоговые контрольные рабо-

ты по русскому языку и математике, которые проводятся в мае-месяце. Для учащихся с ЗПР 

работа увеличивается по продолжительности выполнения, а также корректируется по слож-

ности в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся. При оценке достижений 

учащихся используется щадящий подход, опора на положительные эмоции, различные меры 

поощрения для стимуляции активности учащихся.  
 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Рассветовская средняя общеобразовательная школа» (далее План) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований обновленного Федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования третьего поколения. План 

внеурочной деятельности разработан на основе нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 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);  

- Плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р); 

 - Федерального государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286); 

- Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 «Информационно-

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обнов-

ленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования»; 
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- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучаю-

щихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидеомиологические 

требования к воспитанию и организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи», зарегистрирован Минюстом России 18.12.2020, рег. № 61573. 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направлен-

ная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы.  

 

Условие организации внеурочной деятельности: связь с рабочей программой воспита-

ния МКОУ "Рассветовская СОШ".  

 

Цель внеурочной деятельности:  
Социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-

патриотическое развитие обучающихся, создание условий для их самореализации и осу-

ществление педагогической поддержки в обучении и социализации.  

 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:  
1. Создание условий для углубленного изучения учебных предметов, с целью удовлетворе-

ния различных интересов обучающихся, в том числе и этнокультурных интересов, потребно-

стей в физическом развитии и совершенствовании, особые образовательные потребности де-

тей с ОВЗ;  

2. Формирование функциональной грамотности (читательской, математической, естествен-

нонаучной, финансовой) обучающихся, реализация проектной и исследовательской деятель-

ности;  

3. Создание условий для развития личности обучающихся, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе ода-

ренных детей;  

4. Реализация комплекса воспитательных мероприятий на уровне ОО, класса;  

5. Создание творческих объединений по интересам, культурных и исторических практик с 

учетом историко - культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающих-

ся, родителей (законных представителей) обучающихся;  

6. Организация деятельности ученических сообществ, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешности реализации образовательной программы;  

7. Организация педагогической поддержки обучающихся;  

8. Обеспечение благополучия обучающихся в пространстве образовательной школы (без-

опасность жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений, профи-

лактики неуспеваемости, различных рисков, возникших в процессе взаимодействия школь-

ников с окружающей средой, социальная защита обучающихся.  

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- формирование единого образовательного пространства на всех уровнях образования;  

-включение учащихся в активную деятельность;  

-доступность и наглядность;  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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-связь теории с практикой; 

 -учѐт возрастных особенностей;  

-сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

-целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному) 

Образовательное учреждение использует программы, разработанные педагогами обра-

зовательного учреждения и получившие положительную экспертную оценку педагогическо-

го совета школы. В работе используются возможности Центра образования цифровых и гу-

манитарных профилей "Точка роста", Культурно – спортивного комплекса поселка Рассвет 

Доможировского сельского поселения и учреждений Лодейнопольского района на сетевой 

основе взаимодействия. При организации внеурочной деятельности могут принимать уча-

стие все педагогические работники ОО (учителя-предметники, социальные педагоги, педаго-

ги-психологи и  т.д)  

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конферен-

ций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Содержание программы курсов внеурочной деятельности, формы и методы ее реализа-

ции, численный и возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, 

исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразно-

сти, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, условий социума.  

 

Содержание плана 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные по-

требности и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности.  

 Количество учебных недель в году для 2 - 4 классов - 34 недели, для 1 класса - 33 не-

дели. Продолжительность учебной недели: 5 дней. Общее количество часов внеурочной дея-

тельности за 4 года обучения на этапе начальной школы не более 1320 часов, в год –330 ча-

сов. На организацию внеурочной деятельности отводится до 10 часов в неделю. Для недопу-

щения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуе-

мой через внеурочную деятельность, на периоды каникул (но не более 1/2 количества часов) 

в регулярную (внеурочные занятия, классные часы) и нерегулярную (реализуется через про-

ведение общешкольных мероприятий, спортивных соревнований, социальных акций, уча-

стие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, конференциях и т.д..).  

План состоит из двух частей: основной части, рекомендуемой для всех обучающихся и 

вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса, которая состав-

ляется по результатам запросов родителей, особенностей и потребностей обучающихся и со-

ставляет 20% от допустимых объемов, установленных ФГОС. Занятия внеурочной деятель-

ностью могут носить регулярный характер (внеурочные занятия, классные часы) и нерегу-

лярный (реализуется через проведение общешкольных мероприятий, спортивных соревнова-

ний, социальных акций, участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, конференци-

ях и т.д.).  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет в 1 классе в 1 полу-

годии - 35 минут, во 2 полугодии - 40 минут, в 2-4 классах - 45 минут. 

Часы внеурочной деятельности используются через реализацию синтеза двух моделей 

плана внеурочной деятельности:  

- модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, где наибольшее 

внимание уделяется занятиям обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных 

предметов, занятий обучающихся по формированию функциональной грамотности, занятий 

обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно- исследовательскую деятельность, 

профориентационные занятия с обучающимися;  
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-модель с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных ме-

роприятий, где наибольшее внимание уделяется занятиям с педагогами, сопровождающими 

деятельность детских общественных объединений (ДОО) и органов ученического само-

управления, занятиям в рамках специально организованных занятий, посвященных актуаль-

ным социальным, нравственным проблемам современного мира, занятиям обучающихся в 

социально - ориентированных объединениях: экологических, волонтерских, трудовых.  

 

Направления внеурочной деятельности: 

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и эколо-

гической направленности. "Разговоры о важном"  

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - Рос-

сии, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.  

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

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

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в совре-

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

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружаю-

щим и ответственным отношением к собственным поступкам.  

Данное направление реализуется программами курса внеурочной деятельности и через 

реализацию воспитательных модулей «Туризм и краеведение», «Ключевые общешкольные 

дела», «Школьный урок», «Классное руководство», «Школьные медиа», воспитательные 

направления классов. По итогам работы в данном направлении проводятся экскурсии, кон-

курсы, выставки, защита проектов, показательные выступления, участие в проведении об-

щешкольных и поселковых праздников. 

 

Курс внеурочной деятельности, кружки до-

полнительного образования 

Форма аттестации 

"Разговоры о важном" Проект 

 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся.  
Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретенные знания, 

умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение 

связи обучения с жизнью).  

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, направленной и на разви-

тие креативного мышления и глобальных компетенций. грамотности обучающихся  

Данное направление реализуется программами курса внеурочной деятельности и через 

реализацию воспитательных модулей «Школьный урок», «Классное руководство». 

 

Курс внеурочной деятельности, кружки до-

полнительного образования 

Форма аттестации 

"Функциональная грамотность в начальной 

школе: читай, считай, думай" 

Зачет 

«Основы цифровой грамотности» Зачет 

 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и по-

требностей обучающихся.  
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Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному 

способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.  

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной де-

ятельности.  

Данное направление реализуется программами курса внеурочной деятельности, а также 

через воспитательные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Школьный урок», «Клас-

сное руководство», «Школьные медиа», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Дет-

ские общественные объединения и организации», «Профориентация». 

 

Курс внеурочной деятельности Форма аттестации 

«Юный исследователь» Проект 

 

Вариативная часть  

1.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся.  

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение 

их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как зало-

гу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России.  

Данное направление реализуется программами курсов внеурочной деятельности и кружков 

дополнительного образования и через реализацию воспитательных модулей «Туризм и крае-

ведение», «Ключевые общешкольные дела», «Школьный урок», «Классное руководство», 

«Школьные медиа», воспитательные направления классов.  

 

Курс внеурочной деятельности, кружки до-

полнительного образования 

Форма аттестации 

«Шахматы» Шахматный турнир 

"Исследователи лего» Проект 

«3Д - ручка» Проект 

«Учусь общаться по-английски» Зачет 

 

2.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов.  
Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и та-

лантов. Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у 

них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к 

культуре; физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых, оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его исто-

рии, культуре, природе, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование 

навыков самообслуживающего труда.  

Данное направление реализуется программами курсов внеурочной деятельности, а так-

же через реализацию воспитательных модулей «Туризм и краеведение», «Здоровье и спорт», 

«Ключевые общешкольные дела», «Школьный урок», «Классное руководство», «Школьные 

медиа», "Школьный театр", воспитательные направления классов.  
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Курс внеурочной деятельности, кружки до-

полнительного образования 

Форма аттестации 

«Подвижные игры» Зачет 

«Театральная карусель» Спектакль 

"Оригами" Выставка работ 

«Ритмика» Творческий номер 

 

3.Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентиро-

ванных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов учениче-

ского самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса меро-

приятий воспитательной направленности.  
 Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных уме-

ний - заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зре-

ния и принимать другие точки зрения.  

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в образо-

вательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности за форми-

рование макро- и микрокоммуникаций, складывающихся в образовательной организации, 

понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни.  

Данное направление реализуется через воспитательные модули: «Ключевые об-

щешкольные дела», «Школьный урок», «Классное руководство», «Школьные медиа», «Про-

филактика», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Детские общественные объедине-

ния и организации».  

 

Курс внеурочной деятельности, кружки до-

полнительного образования 

Форма аттестации 

«Домисолька» Выступление на мероприятиях 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся те или иные мероприятия, празд-

ники, вечера, акции, соревнования. Предполагается привлечение наиболее авторитетных 

старшеклассников в группу по урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п.  

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 
Направления вне-

урочной деятельности 

Курс внеурочной 

деятельности, 

кружки дополни-

тельного образо-

вания 

Форма органи-

зации 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские за-

нятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о важ-

ном» 

Внеурочное 

занятие 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Занятия по формиро-

ванию 

"Функциональная 

грамотность в 

Курс внеуроч-

ной деятельно-

1/33    33 
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функциональной 

грамотности 

обучающихся 

начальной школе: 

читай, считай, ду-

май" 

сти 

«Основы цифровой 

грамотности» 

Программа ДО   1/34  34 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребно-

стей обучающихся 

«Юный исследова-

тель» 

Курс внеуроч-

ной деятельно-

сти 

   1/34 34 

Разовые и краткосрочные 

 Профориента-

ционные бесе-

ды, деловые 

игры, квесты, 

решение кейсов, 

экскурсии 

0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 67 

Вариативная часть 

Занятия по формиро-

ванию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Учим учиться» Курс внеуроч-

ной деятельно-

сти 

  134 1/34 68 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных по-

требностей обучаю-

щихся 

«Шахматы»** Программа ДО 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

"Исследователи 

лего»** 

Программа ДО 1/33 1/34   67 

«3Д - ручка»** Программа ДО    1/34 34 

«Учусь общаться 

по-английски» 

Курс внеуроч-

ной деятельно-

сти 

 1/34   34 

Разовые и краткосрочные 

 Праздники и 

мероприятия, 

связанные с 

культурой, ду-

ховном богат-

ству общества, 

сохранение 

национальной 

самобытности 

народов России, 

связанные с 

освоением ре-

гионального 

компонента об-

разования или 

особыми этно-

культурными 

интересами 

участников об-

разовательных 

отношений 

0,5/16     

Занятия, направленные 

на удовлетворение ин-

тересов и потребностей 

обучающихся в твор-

ческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, рас-

крытии и развитии 

способностей и талан-

тов 

«Подвижные игры» Программа ДО  1/34  1/34 68 

«Театральная кару-

сель» 

Курс внеуроч-

ной деятельно-

сти 

 1/34   34 

"Оригами" Программа ДО   1/34 1/34 68 

«Фантазия»* Студия  1/34 1/34  68 

«Ритмика»* Кружок 1/34    34 

Разовые и краткосрочные 

 Творческие 0,5/16 0,5/17   33 
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конкурсы, вы-

ставки, театра-

лизации, спор-

тивные турниры 

и соревнования 

Занятия, направленные 

на удовлетворение со-

циальных интересов и 

потребностей обучаю-

щихся, на педагогиче-

ское сопровождение 

деятельности социаль-

но ориентированных 

ученических сооб-

ществ, детских обще-

ственных объедине-

ний, органов учениче-

ского самоуправления, 

на организацию сов-

местно с обучающими-

ся комплекса меропри-

ятий воспитательной 

направленности 

Домисолька Курс внеуроч-

ной деятельно-

сти 

  1/34 1/34 68 

«Родник» Туристко – кра-

еведческий клуб 

 1/34   34 

Разовые и краткосрочные 

 Проведение 

личностно зна-

чимых для 

школьников 

событий (сорев-

нований, кон-

курсов, фести-

валей, 

флешмобов); 

творческих со-

ветов, отвеча-

ющих за прове-

дение тех или 

иных конкрет-

ных мероприя-

тий, праздни-

ков, вечеров, 

акций 

1/33 1/34  0,5/17 84 

Итого недельный объем внеурочной деятельности 7,5 10 8 9  

Количество учебных недель, отведенных под внеурочную 

деятельность 

33  34 34 34  

Итого годовой объем внеурочной деятельности 249 340 272 306 952 

 

* Кружки ведутся на базе ОО сотрудниками МКУ «Оятский культурно – спортивный центр» 

** Программы ведутся на базе Центра образования цифровых и гуманитарных профилей "Точка роста". 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен с учѐтом мнений участников образовательных от-

ношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений 

культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных це-

лей(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в соответ-

ствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО 

(п.19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен образова-

тельной организацией самостоятельно с учѐтом требований СанПиН и мнения участников обра-

зовательных отношений. 

 

Начало учебного года 

01.09.2023 г. 

 

Окончание учебного года: 
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1-8, 10 классы – 24 мая 2023 года 

10 класс (юноши) – 31 мая (учебные сборы с 27 по 31 мая) 

9, 11 классы – 21 мая 

 

Сменность занятий 

Занятия проводятся в одну смену 

 

Начало учебных занятий 

для всех классов 

08.30 

Окончание учебных занятий 

1класс – 11.20 (сентябрь, октябрь); 12.10 (ноябрь, декабрь); 12.10, 13.10 (1 раз в неделю) 

(январь-май) 

2-4 класс –13.05 

5-6 класс –14.05 

7-11класс -15.00 

 

Количество учебных недель в году 

1класс – 33 недели 

2-11 классы – 34 недели 

10 класс – 35 недель (юноши) 

Количество учебных дней в неделю 

Пятидневная рабочая неделя для всех классов. 

 

27 апреля 2024 года - рабочая суббота по расписанию ПЯТНИЦЫ 

 

Устанавливаются учебные дни – 

Для 1-8, 10 классов-25.11.2023, 20.01.2024, 02.03.2024, 20.04.2024 

Для 9, 11 классов – 14.10.2023, 25.11.2023, 16.12.2023, 20.01.2024, 17.02.2024, 02.03.2024, 

20.04.2024. 

 

Для выполнения основной образовательной программы в полном объѐме, предусмотрены 

рабочие субботы с применением дистанционных образовательных технологий и электронно-

го обучения по особому расписанию: 

Для 1-8, 10 класса: 

25 ноября 2023 года - по понедельнику 

20 января 2024 года - по вторнику 

02 марта 2024 года -  по среде 

20 апреля 2024 года - по четвергу 

 

Для 9, 11 класса 

14 октября 2023 года – по понедельнику 

25 ноября 2023 года - по понедельнику 

16 декабря 2023 года – по пятнице 

20 января 2024 года - по вторнику 

17 февраля  2024 года – по понедельнику 

02 марта 2024 года -  по среде 

20 апреля  2024 года – по четвергу 
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Продолжительность учебных занятий по четвертям 

  1 четверть – 41(42) день (с 01.09. 2023 г. по 27.10.2023 г.) 

2 четверть – 40(41) день (с 07.11.2023г. по 29.12.2023 г.) 

3 четверть – 54(55)дня (с 09.01.2024 г. по 22.03.2024 г.) 

4 четверть –  35 (32) дней  (с 03.04.2024 г. по  24.05.2024 г. (9, 11 класс - 21.05.2024)) 

10 класс (юноши) – 40 дней (с 03.04.2024г. по 31.05.2024 г.) 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

Осенние каникулы – с 28 октября по 05 ноября  2023 года (9 календарных дней) 

Зимние каникулы – с 31 декабря 2023 г. по 08 января 2024 года (9 календарных дней) 

Весенние каникулы – с 25 марта по 02 апреля 2024 года (9 календарных дней) 

Всего 27 календарных дней. 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 10 февраля по 18 февраля 2024 года (9 

календарных дней) 

 

Дополнительные выходные (праздничные дни) 

с 4 по 6 ноября – День народного единства; 

с 1 января 2024 года по 08 января 2024 года - Новогодние каникулы и Рождество Христово; 

23 февраля  - День защитника Отечества; 

 8 марта  -  Международный женский день; 

с 28 апреля по 1 мая  - Праздник Весны и Труда; 

9. 10 мая - День Победы. 

 

Продолжительность уроков 

 

1класс  –     сентябрь, октябрь:  3урока по 35 минут;  ноябрь, декабрь: 4 урока по 35 минут; 

январь-май: 4 урока по 40 минут 

Динамическая пауза после 2 урока -   45 минут 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока  в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае –  по 4 

урока, продолжительность не должна превышать  по 40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821-

10). 

 

2 – 11 классы – 45 минут 

При реализации программ с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

                   1. Сроки проведения промежуточной аттестации: с 13.12.2023 по 26.12.2023; с 

01.04.2024 по 21.05.2024. В соответствии с федеральным графиком ВПР возможна корректи-

ровка предметов и времени проведения промежуточной аттестации. 

2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся выпускных 

классов устанавливаются в соответствии с приказами и инструктивно-методическими пись-

мами Министерства Просвещения Российской Федерации и Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

 

 

 

 



151 
 
 

3.4. Календарный план воспитательной работы школы 
 

Утвержден 

Приказом МКОУ «Рассветовская средняя  

общеобразовательная школа» 

от 30.08.2023 г. №104 – п.о.д. 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 
(возможны корректировки) 

 

 

1. Урочная деятельность 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Предметные недели 1 - 4 В течение года Руководители МО 

2 Проведение открытых уроков 1 - 4 В течение года Администрация школы, руково-

дители МО 

3 Участие в конкурсах и олимпиадах 1 - 4 В течение года Заместитель директора по ВР 

4 Единый урок чтения  1 – 4 ноябрь Педагог – библиотекарь 

5 Библиотечные уроки 1 - 4 В течение года Педагог – библиотекарь 

Учителя начальных классов 

6 Международный день распростране-

ния грамотности 

- кинолекторий «Какое это счастье быть 

грамотным» 

- Акция «Читаем вместе с родителями» 

1 – 4 8 сентября Советник директора по воспита-

нию, классные руководители 

7 Международный день музыки 1 - 4 1 октября Учитель музыки 

8 День Государственного герба РФ 

- урок ИЗО «Герб России» 

- аукцион знаний «Мой герб» 

1 - 4 30 ноября Учитель ИЗО 

Советник директора по ВР 

9 День Героев Отечества 

- кинолекторий 

- Урок Мужества 

1 - 4 9 декабря Советник директора по ВР 

Классные руководители 

10 Международный день родного языка 1 - 4 21 февраля Учителя начальных классов 

11 Всероссийская неделя детской книги 
- 450-летие со дня выхода первой «Азбу-

ки» Ивана Федорова (1574) 

1 – 4 14 марта Педагог – библиотекарь 

Учителя начальных классов 

12 День славянской письменности и 

культуры 

1 - 4 24 мая Педагог – библиотекарь 

Учителя начальных классов 

 

2. Внеурочная деятельность 

 

 Дела, события, мероприятия Классы Количество ча-

сов в неделю 

Ответственные 

1 «Разговоры о важном» 1 - 4 по 1 Тупицына В.П., Никитина Ж.А., 

Русакович Е.Г., Пронина Т.Н. 

2 «Учусь общаться по-английски» 2  1 Панкратьева Е.В. 

3 «Домисолька» 3, 4 по 1 Мокеева М.М. 

4 «Юный исследователь» 4 1 Пронина Т.Н. 

5 «Театральная карусель» 2 1 Тупицына В.П. 

6 «Исследователи лего» 1, 2 по 1 Никаноров В.В. 

7 «Шахматы» 1 - 4 по 1 Костров В.А. 

8 «3Д – ручка» 4 1 Боричева Н.С. 

9 «Волшебный мир оригами» 3, 4 по 1 Кажева Е.С. 

10 «Основы цифровой грамотности» 3 1 Боричева Н.С. 
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11 «Подвижные игры» 2, 4 по 1 Герасимов К.М. 

12 «Функциональная грамотность в 

начальной школе: читай, считай, думай» 

1 1 Русакович Е.Г. 

13 «Орлята России» 4 2 Пронина Т.Н. 

14 «Учим учиться» 3 - 4 по 1 Боричева Н.С. 

 

3. Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 День знаний 
- Торжественная линейка 

- Всероссийский урок 

1- 4 1 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2 Международный день памяти жертв 

фашизма 

(10 сентября) 

1 - 4 11 сентября Классные руководители 

3 100 лет  со дня рождения советской 

партизанки Зои Космодемьянской 

(1923 - 1941) 

1 - 4 13 сентября Советник директора по воспита-

нию, классные руководители, 

педагог - библиотекарь 

4 День работника дошкольного образо-

вания 

1 - 4 27 сентября Советник директора по воспита-

нию, классные руководители 

5 День защиты животных 1 - 4 4 октября Классные руководители 

6 Всероссийский урок  

«Экология и энергосбережение» 

1 - 4 16 октября Классные руководители 

7 День отца в России 

- «Творческая мастерская» 

- кинолекторий 

1 - 4 9 – 15 октября Классные руководители 

8 Праздник «Посвящение в первокласс-

ники» 

1 сентябрь Классный руководитель  

1 класса 

9 День народного единства 
- «Разговоры о важном» 

- Фоточеллендж «Дружба народов – 

единство России» 

1 - 4 7 ноября Классные руководители 

10 День матери 
- акции по поздравлению мам с Днем 

матери 

1 – 4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

ИЗО 

11 «Праздник осени» 1 – 4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

12 День Конституции 
- Единый классный час 

1 - 4 12 декабря Классные руководители, руко-

водитель юнармейского отряда 

13 Новый год в начальной школе 

- Новогодний праздник 

1 – 4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

14 80 лет со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады  

(27 января) 
- Памятный концерт «Истории блокад-

ные страницы» 

1 – 4 26 января Классные руководители, руко-

водитель юнармейского отряда, 

учитель музыки 

15 «Прощание с азбукой» 

- Праздник для 1 класса 

1 февраль Классный руководитель 1 класса 

16 Классные часы ко Дню защитника 

Отчества 

1 - 4 февраль Классные руководители 

17 Международный женский день 
- выставка рисунков 

- акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек 

1 – 4 март Классные руководители 

18 10 лет со Дня воссоединения Крыма с 

Россией 

- Единый урок «10 лет со Дня воссоеди-

1 - 4 18 марта Классные руководители 



153 
 
 

нения Крыма с Россией» 

- Праздничный концерт «Крымская вес-

на» 

19 Всемирный день Земли 1 - 4 22 апреля Классные руководители 

20 Классные часы «9 мая – День Побе-

ды» 

1 - 4 май Классные руководители 

 

4. Основные школьные дела 

 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Предметные недели 1 - 4 В течение года Руководители МО 

2 День знаний 

Торжественная линейка  

«Первый звонок» 

1 - 4 1 сентября Заместитель директора по ВР 

Советник директора по воспита-

нию 

3 День окончания  

Второй мировой войны. 

День солидарности в борьбе с терро-

ризмом  

(3 сентября) 
- Акция «Белый голубь» 

1 - 4 4 сентября Заместитель директора по ВР, 

Волонтеры Победы, 

Советник директора по воспита-

нию 

4 День учителя  
- акция по поздравлению учителей, учи-

телей-ветеранов  

педагогического труда 

- праздничный концерт «Учителями сла-

вится Россия» (к Году педагога и 

наставника) 

1 – 4 5, 6 октября Заместитель директора по ВР 

5 Международный день школьных биб-

лиотек 

- литературные квартирники 

1 – 4  25 октября Педагог - библиотекарь 

6 Акция «Как живешь, учебник?» (про-

верка учебников учащихся) 

1 – 4 ноябрь Педагог - библиотекарь 

7 81 год со Дня прорыва блокады Ле-

нинграда 

- тематические часы 

- радиопередача 

1 - 4 18 января Заместитель директора по ВР 

8 Вечер встречи выпускников 1 - 4 4 февраля  Заместитель директора по ВР 

9 День российской науки 

300-летие со времени основания Рос-

сийской академии наук 

- школьная конференция 

1 - 4 8 февраля Заместитель директора по УВР, 

учителя - предметники 

10 День защитника Отечества 
- акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков  

- выставка рисунков 

- уроки мужества. 

1 – 4 февраль Классные руководители, учитель 

ИЗО 

11 День Космонавтики 

- тематические уроки 

- выставка детского творчества 

1 – 4 12 апреля Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков, класс-

ные руководители 

12 Торжественная линейка  

«Последний звонок» 

1 – 4 май Заместитель директора по ВР 

13 Праздник «До свидания, начальная 

школа!» 

1 - 4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

14 День правовых знаний 
 (правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1 - 4 2 раза в год Администрация, социальный 

педагог,  классные руководите-

ли, инспекторы КДН и ОДН 

15 День защиты детей 
- Игровая программа 

1 - 4 1 июня Начальники ДОЛ 

16 Пушкинский день России 1 - 4 6 июня Начальники ДОЛ 
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- Викторина «По страницам сказок А.С. 

Пушкина» 

17 День памяти и скорби 1 - 4 22 июня Начальники ДОЛ, руководитель 

юнармейского отряда 

 

5. Внешкольные мероприятия 

 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 День пожилого человека 
- Поздравление пожилых людей в Куль-

турно – спортивном комплексе п. Рас-

свет 

1 – 4 1 октября Классные руководители 

2 Акции «Чистый поселок»  
(уборка территории школы) 

1 – 4 апрель - май Классные руководители  

3 День Победы 
-  акция «Бессмертный полк»  

- акция «Полевая почта» 

- участие в поздравлении ветеранов по-

селения в ДК 

- митинг на братском кладбище 

1 – 4 май Заместитель директора по ВР, 

руководитель школьного музея, 

классные руководители, руково-

дитель юнармейского отряда 

4 Участие в районном конкурсе чтецов, 

посвященном Дню матери 

1 – 4 ноябрь Классные руководители 

5 Районный конкурс  

«Сударушки» 

3 - 4 февраль Классные руководители.  

6 Праздник весны и труда 

- трудовой десант 

1 - 4 1 мая Классные руководители 

 

6. Организация предметно-пространственной среды 

 

 Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

1 Выставки рисунков, фотографий творче-

ских работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

1 – 4 В течение года Учитель ИЗО, руководители 

кружков, классные руководите-

ли 

2 Выставки, подборки литературы к пред-

метным неделям 

1 – 4 В течение года Педагог – библиотекарь 

3 Организация книжных выставок к па-

мятным датам 

1 – 4 В течение года Педагог – библиотекарь 

4 Оформление классных уголков 

 

1 – 4 В течение года Классные руководители 

5 Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

1 – 4 В течение года Классные руководители 

6 День знаний 

- Работа фотозоны 

1 - 4 1 сентября Творческая группа педагогов и 

учащихся 

7 Международный день школьных биб-

лиотек 

- организация фотозоны 

1 - 4 25 октября Советник директора по воспита-

нию 

8 День матери 
- выставка рисунков, фотографий 

 

1 – 4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

ИЗО 

9 Конкурс рисунков  

«Здоровое питание» 

1 - 4 ноябрь Учитель ИЗО 

10 Новый год в школе:  
украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок 

1 – 4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

11 День Космонавтики 
- выставка рисунков 

1 – 4 12 апреля Учитель ИЗО, классные руково-

дители 

12 Проведение церемонии поднятия и 

опускания флага РФ 

1 - 4 Понедельник и 

пятница каждой 

недели 

Юнармейский отряд 
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13 Торжественный вынос флага РФ 1 - 4 Во время торже-

ственных меро-

приятий 

Юнармейский отряд 

14 День российского студенчества 

- выставка фотографий «Наши учителя в 

студенческие годы» 

4 25 января Советник директора по воспита-

нию 

 

7. Взаимодействие с родителями 

 

 Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

1 Участие родителей в проведении об-

щешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  «День здоровья», 

«Праздник осени», новогодний празд-

ник, классные «огоньки» и др. 

1 – 4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2 «Папин день», посвященный Дню отца в 

России 

1 - 4 15 октября Советник директора по воспита-

нию 

3 Общешкольное родительское собрание 1 – 4 ноябрь, март Директор школы 

4 Международный день семьи 

- Спортивные и творческие состязания 

семейных команд 

1 – 4 15 мая Классные руководители 

5 Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

1 – 4 1 раз/четверть Классные руководители 

6 Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1 – 4 В течение года Модератор школьного сайта, 

педагог - психолог 

7 Индивидуальные консультации 1 – 4 В течение года Классные руководители, педагог 

- психолог, социальный педагог 

8 Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1 – 4 По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные руководители 

9 Работа Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1 – 4 По плану Совета Председатель Совета 

10 День семьи, любви и верности 

- фоточеллендж 

 1 - 4 8 июля Советник директора по воспита-

нию 

11 Семейный спортивный фестиваль  

(организатор «Движение первых») 

1 - 4 9 сентября Советник директора по воспита-

нию, классные руководители 

  

8. Самоуправление 

 

 Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

1 Выборы лидеров, активов  классов, рас-

пределение обязанностей. 

1 – 4 сентябрь Классные руководители 

2 Работа в соответствии с обязанностями 1 – 4 в течение года Классные руководители 

3 Отчет перед классом о проведенной ра-

боте 

1 – 4 май Классные руководители 

 

9. Профилактика и безопасность 

 

 Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

1 Месячник безопасности 
- Беседы по профилактике ДДТТ, по-

жарной безопасности, экстремизма, тер-

роризма 

- Составление схемы-маршрута «Дом-

школа-дом» 

1 - 4 сентябрь Классные руководители,  учи-

тель ОБЖ 

2 Участие в районных и областных кон-

курсах, акциях, направленных на борьбу 

с наркоманией, алкоголизмом и табако-

1 - 4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

учителя – предметники, класс-

ные руководители 
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курением 

3 Вовлечение детей, состоящих на внут-

ришкольном учете и ОДН во внеурочной 

деятельности 

1 - 4 В течение года Социальный педагог,  классные 

руководители, учителя - пред-

метники 

4 Проведение на классных часах и роди-

тельских собраний бесед по предупре-

ждению правонарушений, вреде алкого-

лизма, наркомании и табакокурении 

1 - 4 В течение года Фельдшер школы, классные ру-

ководители, социальный педагог 

5 Выпуск брошюр и листовок по профи-

лактике правонарушений 

1 - 4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог,  классные 

руководители, 

6 Проведение бесед по безопасности до-

рожного движения, противопожарной 

безопасности, поведении в темное время 

суток, на воде в зимний и весенний пе-

риод, использование пиротехнических 

средств во время праздников и т.д. 

1 - 4 В течение года Классные руководители 

7 Проведение бесед с обучающимися и с 

их родителями на тему интернет-

безопасности 

1 - 4 В течение года Классные руководители, заме-

ститель директора по ВР, учи-

тель информатики 

8 Проведении тренировок по эвакуации 

обучающихся 

1 - 4 В течение года Администрация школы 

 

10. Социальное партнѐрство 

 

 Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

1 Рождество Христово 

- Рожденственские колядки 

1 - 4 январь Клуб «Родник» 

2 Масленица 

- Праздничные гуляния на территории 

школы 

1 - 4 март Клуб «Родник» 

3 Всемирный день театра 

- показ спектакля 

1 - 4 27 марта Клуб «Родник» 

4 Запись на кружки и секции Оятского 

КСК 

1 - 4 сентябрь Оятский КСЦ 

5 Участие в мероприятиях Доможировско-

го сельского поселения 

1 - 4 В течение года Заместитель директора по ВР 

6 Участие в праздновании 321 - летия го-

рода Лодейное Поле 

1 - 4 сентябрь Советник директора по воспита-

нию 

7 Введенские чтения 1 - 4 ноябрь Игумения Введено – Оятского 

женского монастыря, директор 

ОО, директор КСК п. Рассвет 

8 Международный день музеев 

- экскурсия в музей Пашской школы «3 

бригада моряков КБФ» 

3 - 4 18 мая Руководитель юнармейского 

отряда 

  

11. Профориентация 

 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Международный день школьных биб-

лиотек 

- Проект «Классные встречи» 

1 - 4 25 октября Советник директора по воспита-

нию 

2 Выставка рисунков  

«Мир профессий» 
 

1 – 4 Февраль - март Учитель ИЗО 

3 Проект «Профессии моих родителей» 1 – 4 январь Классные руководители 

4 Викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы о 

профессиях 

1 – 4 февраль Классные руководители 
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5 Встреча с представителями разных 

профессий 

1 - 4 в течение года Заместитель директора по ВР 

 

12. Школьные медиа 

 

 Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

1 Месячник безопасности 
- Размещение информации по профилак-

тике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма на информаци-

онных стендах ОО, школьном сайте и 

группе в ВКонтакте 

1 - 4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по без-

опасности, руководитель ДЮП, 

руководитель отряда ЮИД,  

классные руководители,  учи-

тель ОБЖ 

2 Размещение созданных детьми расска-

зов, стихов, сказок, репортажей на стра-

ницах школьного сайта и официальной 

группы  ОО и классов в ВКонтакте 

1 – 4 В течение года Модератор школьного сайта, 

классные руководители 

3 Видео-, фотосъемка классных мероприя-

тий. 

1 – 4 В течение года Классные руководители 

4 Единый урок безопасности в сети 

«Интернет» 

1 - 4 ноябрь Руководитель «Точки роста» 

5 Радиопередача «Битва за Москву» 1 - 4 5 декабря Заместитель директора по ВР 

6 День Конституции 
 

1 - 4 12 декабря Заместитель директора по ВР, 

Председатель Совета старше-

классников 

7 81 год со Дня прорыва блокады Ле-

нинграда 

- радиопередача 

1 - 4 18 января Заместитель директора по ВР 

8 80 лет со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады  

(27 января) 
- Радиопередача 

1 – 4 26 января Заместитель директора по ВР, 

руководитель юнармейского 

отряда 

9 День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами 

Отечества 

- Радиопередача 

- Выставка фотографий выпускников, 

выполнявших служебный долг 

- Экскурсия в школьный музей 

1 - 4 15 февраля Руководитель юнармейского 

отряда 

10 Всемирный день здоровья 
- Радиопередача 

1 - 4 7 апреля Заместитель директора по ВР 

11 День Космонавтики 
- Радиопередача 

 

1 – 4 12 апреля Председатель Совета старше-

классников, заместитель дирек-

тора по ВР 

12 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

- Радиопередача 

- Информационный стенд 

1 - 4 19 апреля Руководитель юнармейского 

отряда 

13 День Победы 

- Цикл радиопередач 

1 - 4 май Руководитель юнармейского 

отряда 

 

13. Наставничество 

 

 Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

1 Участие в мероприятиях для обучаю-

щихся школы 

1 - 4 в течение года Заместитель директора по ВР 

2 Сбор материала о деятельности педаго-

гов школы 

1  - 4 в течение года Советник директора по воспита-

нию 

3 Работа педагогов наставников с детьми, 1 – 4 в течение года Социальный педагог 
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состоящими на учете 

 

14. Детские общественные объединения 

 

 Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

1 Месячник безопасности 
- Беседы по профилактике ДДТТ, по-

жарной безопасности, экстремизма, тер-

роризма 

- Акция «Ребенок – главный пассажир» 

 - Учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания 

1 - 4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по без-

опасности, руководитель ДЮП, 

руководитель отряда ЮИД,  

учитель ОБЖ 

2 День пожарной безопасности в 

начальной школе 

1  - 4 октябрь Командир ДЮП 

3 Школьный этап конкурса «Неопали-

мая купина» 

1 – 4 декабрь Руководитель ДЮП, заместитель 

директора по ВР 

4 Акция «Быть заметным модно» 1 - 4 декабрь Руководитель отряда ЮИД 

5 День добровольца в России 

- классные встречи 

- акция «Неделя добра» 

1 - 4 5 декабря Советник директора по воспита-

нию   

6 День Героев Отечества 

Всероссийская акция 

1 - 4 9 декабря Руководитель юнармейского 

отряда, Волонтеры Победы 

7 Акция «День памяти жертв ДТП» 1 - 4 ноябрь Руководитель отряда ЮИД 

8 День памяти погибших при исполне-

нии служебных обязанностей сотруд-

ников органов внутренних дел России 

1 - 4 8 ноября Руководитель юнармейского 

отряда 

9 День художника (8 декабря) 

- Акция «Неделя в красках» 

- Акция – мастерилка «Путешествие 

навигатора по России» 

1 - 4 5 – 9 декабря Советник директора по воспита-

нию 

Учитель ИЗО 

10 Акция «Мы вместе за безопасность на 

дорогах» 

1 - 4 январь Руководитель отряда ЮИД 

11 Праздник «Рождество Христово» 1 - 4 январь Клуб «Родник» 

12 Акция «Всемирный день книгодаре-

ния» 

1 - 4 14 февраля Педагог – библиотекарь, ШМОО 

«Перспектива» 

13 День Космонавтики 
- Викторина «Покорители Космоса» 

1 – 4 12 апреля «Волонтеры Победы» 

14 Акция «Мама за рулем» 1 - 4 март Руководитель отряда ЮИД 

15 День партизанской славы  29 марта Руководитель юнармейского 

отряда 

16 Праздник весны и труда 

- трудовой десант 

1 - 4 1 мая Руководители ДЮП, юнармей-

ского отряда, ЮИД   

17 День детских общественных органи-

зация 

1 - 4 19 мая Руководители ДЮП, юнармей-

ского отряда, ЮИД, советник 

директора по воспитанию  

18 Акция "Школа против курения" 1 – 4 май Заместитель директора по ВР, 

ШМОО «Перспектива», класс-

ные руководители 

19 Участие в проектах и акция Волонте-

ров Победы 

1 - 4 в течение года «Волонтеры Победы» 

20 День России 

Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!» 

1 - 4 12 июня Начальники ДОЛ 

Руководитель юнармейского 

отряда 

21 День ВМФ 3 - 4 30 июля Руководитель юнармейского 

отряда 

22 День Государственного флага РФ 3 - 4 22 августа Руководитель юнармейского 

отряда 

23 День неизвестного солдата 3 - 4 3 декабря Руководитель юнармейского 

отряда, советник директора по 
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воспитанию 

24 День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами 

Отечества. 

35 лет со дня вывода советских войск 

из Республики Афганистан (1989) 

3 - 4 15 февраля Руководитель юнармейского 

отряда 

25 Реализация проекта «Орлята России» 3 - 4 В течение года Советник директора по воспита-

нию, классные руководители 3 и 

4 классов 

 

15. Краеведение 

 

 Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

1 Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1 – 4 В течение года Классные руководители  

2 Экскурсия во Введено – Оятский жен-

ский монастырь 

1 – 4 апрель Классные руководители, клуб 

«Родничок» 

3 Экскурсия в школьный музей «Роль 3-й 

бригады моряков в жизни города Ленин-

града в годы Вов» 

1 – 4 январь Руководитель школьного музея 

4 Экскурсия в школьный музей «История 

края» 

1 – 4 В течение  года Классные руководители, руко-

водитель школьного музея 

5 Знакомство с историей односельчан – 

участников ВОв  

1 – 4 К памятным да-

там 

Руководитель школьного музея 

6 Сезонные экскурсии в природу 1 – 4 По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные руководители 

7 Экскурсия в Лодейнопольский краевед-

ческий музей 

1 – 4 июнь Начальник ДОЛ 

8 День памяти и скорби 

- Экскурсия в школьный музей 

1 – 4 22 июня Руководитель школьного музея 

9 Участие в районном конкурсе «Древо 

жизни» 

1 - 4 октябрь Заместитель директора по ВР 

 

16. Здоровье и спорт 

 

 Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

1 Общешкольный День здоровья 

- Общешкольная зарядка 

- Общешкольный кросс 

1 – 4 14 сентября Учитель физической культуры, 

заместитель директора по ВР 

2 Всемирный день здоровья 
- общешкольная зарядка 

- «Веселые старты» 

1 - 4 апрель Учитель физической культуры, 

председатель Совета старше-

классников, заместитель дирек-

тора по ВР 

3 Лыжная эстафета, посвященная па-

мяти погибших в годы ВОв односель-

чан 

1 – 4 22 февраля Учитель физической культуры 

4 День физкультурника 1 - 4 12 августа Учитель физической культуры 

5 Регистрация на сайте ГТО 1 - 4 В течение года Учитель физической культуры, 

классные руководители 

6 Участие во Спартакиаде школьников 1 – 4 В течение года Учитель физической культуры 

7 Участие в конкурсах, олимпиадах, фе-

стивалях спортивной направленности 

различных уровней 

1 - 4 В течение года Учитель физической культуры 

8 Работа школьного спортивного клуба 

«Чемпион» 

1 - 4 В течение года Руководитель ШСК 

9 Легкоатлетическая эстафета, посвящен-

ная Дню Победы в Великой Отечествен-

ной войне 

4 7 мая Учитель физической культуры 
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3.5. Система условий реализации адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ЗПР 

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней. 

Занятия проводятся в 1-ю смену. 

Наполняемость классов: 

1 класс – 19 человек 

2 класс – 7 человек, из них с ОВЗ – 1 чел. (по программе 7.2) 

3 класс – 14 человек, из них с ОВЗ – 3 чел. (по программе 7.2 – 2 чел., УО – 1 чел.) 

4а класс – 19 человек 

4б класс – 12 человек 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, фи-

нансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающих-

ся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их об-

разовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его до-

ступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Система условий учитывает особенности МКОУ «Рассветовская СОШ», а также еѐ 

взаимодействие с социальными партнерами. 
 

3.5.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования 
 

          Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, 

а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с 

ЗПР в системе школьного образования. 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР. 

В штат специалистов МКОУ «Рассветовская СОШ», реализующей АООП НОО для 

детей с ЗПР входят учителя, воспитатели ГПД, педагоги-психологи , социальный педагог, 

медицинский работник, педагоги - организаторы, осуществляющие кружковую деятельность. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соот-

ветствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалифи-

кационным категориям. 

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогиче-

ских и руководящих работников общеобразовательного учреждения по вопросам  реализа-

ции АООП НОО для детей с ЗПР утвержден план-график по повышению квалификации и 

переподготовки педагогов. 

МКОУ «Рассветовская СОШ» обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 
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распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения 

и воспитания обучающихся с ЗПР. 

Специалисты, участвующие в реализации АОПП ФГОС НОО для детей с ЗПР, при-

нимают участие в районных, областных совещаниях, вебинарах по апробации ФГОС НОО 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ 1-4 классов 

МКОУ «РАССВЕТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

№ 

п/п 

ФИО (полно-

стью), должность 

Год прохождения курсо-

вой подготовки 
2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 

1. 

Пономарева  

Ольга Вячесла-

вовна 

Директор 

2021 

«Персонализация образо-

вания в условиях цифро-

вой трансформации в об-

ществе», 144 ч  

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к   образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 

  

 

2022 

ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

«Системная 

работа педа-

гога: 

:эффективные 

практики вы-

явления, под-

держки и со-

провождения 

талантов де-

тей и молодѐ-

жи», 48 ч. 

 

2. 

Жаксимбаева 

Лариса Василь-

евна 

Заместитель ди-

ректора  

по УВР 

2021 

«Профилактика гриппа и 

острых острых респира-

торных инфекций, в том 

числе новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч «Ос-

новы обеспечения ин-

формационной безопас-

ности детей», 36 ч 

 

2022 

ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

«Системная 

работа педа-

гога: 

:эффективные 

практики вы-

явления, под-

держки и со-

провождения 

талантов де-

тей и молодѐ-

жи», 48 ч.  

2023 

«Управленче-

ские аспекты 

введения в 

образователь-

ный процесс 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ООО и СОО», 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

3. 

Боричева Ната-

лья Сергеевна 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

2020 

Профессиональная пере-

подготовка «Менеджмент 

в образовании», 552 ч 

2021 

Современные технологии 

развития высокотехноло-

гичных предметных 

навыков обучающихся 

предметной области 

«Информатика», 36 ч 

«Профилактика гриппа и 

«Основы обеспе-

чения информа-

ционной без-

опасности де-

тей», 36 ч 

2023 

«Управленче-

ские аспекты 

введения в 

образователь-

ный процесс 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ООО и СОО», 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 
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№ 

п/п 

ФИО (полно-

стью), должность 

Год прохождения курсо-

вой подготовки 
2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 

острых острых респира-

торных инфекций, в том 

числе новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч 

3.1. 

Боричева Ната-

лья Сергеевна  

Педагог - орга-

низатор 

2020 

Профессиональная пере-

подготовка «Педагогиче-

ское образование: учитель 

английского языка», 552 ч 

2021 

«Методика преподавания 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч 

ПП «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной органи-

зации», 250 ч 

 

 

 

4. 

Боричева 

Надежда Васи-

льевна  

педагог-

библиотекарь 

2021 

Профессиональная пере-

подготовка «Педагогиче-

ская деятельность биб-

лиотекаря в образова-

тельной организации», 

612 ч 

 

 

 

 

5. 

Никанорова Ека-

терина Никола-

евна 

Учитель началь-

ных классов 

2020 

«Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс», 36 ч 

2021 

«Федеральный государ-

ственный образовантель-

ный стандарт НОО в со-

ответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 го-

да», 44 ч 

«Формирование и оценка 

функциональной грамот-

ности школьников», 36 ч 

ПП «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной органи-

зации», 250 ч 

«Формирование функци-

ональной грамотности 

учащихся: содержание, 

организация, монито-

ринг», ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ имени А.С. Пуш-

кина», 72 ч  

 «Реализация 

требований об-

новленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реа-

лизации государ-

ственной поли-

тики и профес-

сионального раз-

вития работни-

ков образования 

Министерства 

просещения РФ», 

36 ч 

 

 

 

5.1. 

Никанорова Ека-

терина Никола-

евна 

психолог 

2020 

«Мотивация учебной дея-

тельности в условиях реа-

лизации ФГОС», 72 ч 

2021 

«Основы обеспе-

чения информа-

ционной без-

опасности де-

тей», 36 ч 
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№ 

п/п 

ФИО (полно-

стью), должность 

Год прохождения курсо-

вой подготовки 
2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 

«Психолого  - педагоги-

чекие аспекты первичной 

профилактики аддиктив-

ного поведения детей и 

подростков», 36 ч 

 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к   образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 

«Профилактика гриппа и 

острых острых респира-

торных инфекций, в том 

числе новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч 

 

 

6. 

Пронина Татья-

на Николаевна 

Учитель началь-

ных классов 

2021 

«Профилактика гриппа и 

острых острых респира-

торных инфекций, в том 

числе новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч 

ПП «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной органи-

зации», 250 ч 

 

 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт началь-

ного общего об-

разования в со-

ответствии с 

приказом Мин-

просвещения 

России №286 от 

31 мая 2021 го-

да», 44 ч 

«Реализация тре-

бований обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 36 ч 

 
 

 

7. 

Тупицына Ва-

лентина Павлов-

на 

Учитель началь-

ных классов 

2021 

«Профилактика гриппа и 

острых острых респира-

торных инфекций, в том 

числе новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч 

ПП «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной органи-

зации», 250 ч 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт началь-

ного общего об-

разования в со-

ответствии с 

приказом Мин-

просвещения 

России №286 от 

31 мая 2021 го-

да», 44 ч 

«Реализация тре-

бований обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 36 ч 

 

 

8. 

Зенькова Оксана 

Вячеславовна 

Учитель началь-

ных классов 

2021 

Современные технологии 

развития высокотехноло-

гичных предметных 

навыков обучающихся 

«Реализация тре-

бований обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО в работе 
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№ 

п/п 

ФИО (полно-

стью), должность 

Год прохождения курсо-

вой подготовки 
2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 

предметной области 

«Информатика», 36 ч 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к   образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 

«Профилактика гриппа и 

острых острых респира-

торных инфекций, в том 

числе новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч 

ПП «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной органи-

зации», 250 ч 

учителя», 36 ч 

9. 

Герасимов Кон-

стантин Михай-

лович 

учитель физиче-

ской культуры 

2020 

«Физическая культура и 

спорт в современной об-

разовательной организа-

ции», 108 ч 

«Реализация тре-

бований обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 36 ч 

 

 

10. 

Мокеева Марга-

рита Михайлов-

на 

Учитель англий-

ского языка 

2021 

«Персонализация образо-

вания в условиях цифро-

вой трансформации в об-

ществе», 144 ч 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к   образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 

ПП «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной органи-

зации», 250 ч 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основ-

ного общего об-

разования в со-

ответствии с 

приказом Мин-

просвещения 

России №287 от 

31 мая 2021 го-

да», 44 ч 

 

«Реализация тре-

бований обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 36 ч 

 

 

11. 

Кажева Екате-

рина Сергеевна 

Учитель ИЗО 

2020 

«Теория и методика обу-

чения изобразительному 

искусству и черчению в 

контексте реализации 

ФГОС ОО», ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 144 ч 

2021 

«Персонализация образо-

вания в условиях цифро-

вой трансформации в об-

ществе», 144 ч 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к   образователь-

«Реализация тре-

бований обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», ЛОИ-

РО,  36 ч  
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№ 

п/п 

ФИО (полно-

стью), должность 

Год прохождения курсо-

вой подготовки 
2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 

«Профилактика гриппа и 

острых острых респира-

торных инфекций, в том 

числе новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч 

ПП «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной органи-

зации», 250 ч 

«Реализация предметной 

области «Технология» в 

Центре образования циф-

рового и гуманитарного 

профилей», 72 ч 

11.1

.  

Кажева Екате-

рина Сергеевна 

Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

2022 г. 

«Программирование вос-

питания в общеобразова-

тельных организациях», 

ФГБНУ «Институт дет-

ства, семьи и воспитания 

РАО», 36 ч 

 

 

 

12. 

Тарасова Свет-

лана Кенсари-

новна 

Социальный 

педагог 

2018 

«Технологии психолого – 

педагогического сопро-

вождения обучения детей 

с расстройствами аути-

стического спектра», 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 72 

ч 

2020 

Профессиональная пере-

подготовка «Педагог – 

психолог общеобразова-

тельной организации» 

 

 

 

13. 

Тимофеева Еле-

на Владимиров-

на 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

2021 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к   образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 

«Проектирование про-

грамм воспитания», 72 ч 

 

 

2023 

«Управленче-

ские аспекты 

введения в 

образователь-

ный процесс 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ООО и СОО», 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

14 

Русакович Елена 

Григорьевна, 

учитель началь-

ных классов 

2020 

Окончила институт по 

направлению «Педагоги-

ческое образование» 

2021 

ПП «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной органи-

зации», 250 ч 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт началь-

ного общего об-

разования в со-

ответствии с 

приказом Мин-

просвещения 
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№ 

п/п 

ФИО (полно-

стью), должность 

Год прохождения курсо-

вой подготовки 
2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 

«Профилактика гриппа и 

острых острых респира-

торных инфекций, в том 

числе новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч 

 

России №286 от 

31 мая 2021 го-

да», 44 ч 

«Основы обеспе-

чения информа-

ционной без-

опасности де-

тей», 36 ч 

«Реализация тре-

бований обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 36 ч 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МКОУ «РАССВЕТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

№ 

п/п 

ФИО Должность Квалификационная ка-

тегория 

Срок послед-

ней аттеста-

ции 

Сроки оче-

редной атте-

стации 

 

1 Пономарева Ольга 

Вячеславовна 

директор соответствие занимае-

мой должности 

  

2 Жаксимбаева Ла-

риса Васильевна 

зам. директора по 

УВР 

соответствие занимае-

мой должности 

  

3 Тимофеева Елена 

Владимировна 

зам. директора по ВР соответствие занимае-

мой должности 

  

4 Боричева Наталья 

Сергеевна 

заместитель директо-

ра по УВР 

соответствие 

занимаемой должности 

01.09.2021  

педагог - организатор соответствие 

занимаемой должности 

01.09.2020  

5 Боричева Надежда 

Васильевна 

педагог-библиотекарь соответствие 

занимаемой должности 

24.08.2021  

6 Герасимов Кон-

стантин Михайло-

вич 

учитель физ. культу-

ры  

высшая 24.11.2020 24.11.2025 

7 Зенькова Оксана 

Вячеславовна 

учитель начальных 

классов 

высшая 25.05.2021 25.05.2026 

воспитатель ГПД первая 27.04.2021 27.04.2026 

8 Кажева Екатерина 

Сергеевна 

учитель изобрази-

тельного искусства 

высшая 24.12.2019 24.12.2024 

9 Мокеева Маргари-

та Михайловна 

учитель английского 

языка 

первая 23.01.2023 23.01.2028 

10 Никанорова Екате-

рина Николаевна 

учитель начальных 

классов 

высшая 25.05.2021 25.05.2026 

педагог-психолог высшая 23.06.2020 23.06.2025 

воспитатель ГПД высшая 25.04.2023 25.04.2028 

11 Русакович Елена 

Григорьевна 

учитель начальных 

классов 

первая 25.10.2022 25.10.2027 

воспитатель ГПД первая 30.05.2023 30.05.2028 

12 Пронина Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

высшая 25.05.2021 25.05.2026 

воспитатель ГПД высшая 25.04.2023 25.04.2028 

13 Тарасова Светлана 

Кенсариновна 

социальный педагог высшая 26.03.2019 26.03.2024 

педагог-психолог первая 23.06.2020 23.06.2025 

14 Тупицына Вален-

тина Павловна 

учитель начальных 

классов 

высшая 26.04.2022 26.04.2027 

воспитатель ГПД высшая 25.04.2023 25.04.2028 

 
3.5.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования 
 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: 
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 обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение бес-

платного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

 обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с ЗПР;  

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расход-

ных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и обще-

доступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключе-

нием к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руково-

дящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом. 
 

3.5.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
 

Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность до-

стижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к ре-

зультатам освоения АООП  НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база МКОУ «Рассветовская СОШ»  приведена в соответ-

ствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию соответствующей об-

разовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся 

с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с 

этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена 

специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

- организации временного режима обучения; 
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-техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. 
 

Требования к организации пространства 
 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществ-

ляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим требованиям, предъявляемым 

к образовательным организациям, в частности: 

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требова-

ния к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего ме-

ста, учительской); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капиталь-

ного ремонта. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образователь-

ной программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МКОУ «Рассве-

товская СОШ», предъявляемым к: 

 участку (территории) МКОУ «Рассветовская СОШ» (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной дея-

тельности МКОУ «Рассветовская СОШ» и их оборудование); 

 зданию МКОУ «Рассветовская СОШ» (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога (необходимый набор и 

размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых обес-

печивает возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 актовому и физкультурному залам; 

 кабинету медицинского назначения; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 

В МКОУ «Рассветовская СОШ» имеется отдельное специально оборудованное поме-

щение для проведения занятий педагогом-психологом,  отвечающее задачам программы кор-

рекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

ЗПР. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются учащиеся с ЗПР, 

является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных пра-

вилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования МКОУ 

«Рассветовская СОШ», расписание уроков, изменения в режиме обучения, последние собы-

тиях в школе, ближайшие планы, с рекомендациями педагога-психолога, социального педа-

гога. 
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Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает 

выбор парты и партнера.  

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащих-

ся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 
 

Требования к организации временного режима 
 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавлен в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об об-

разовании в РФ», СанПиНы, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами МКОУ «Рассветовская СОШ».  

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым об-

разовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляют 4 года. 

Установлена следующая продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные не-

дели, 2 - 4 классы - 34 учебные недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учеб-

ном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и кани-

кул. 

Продолжительность учебной недели-5 дней (при соблюдении гигиенических требова-

ний к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.3286-15). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Про-

должительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается МКОУ «Рассветов-

ская СОШ» с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с 

ЗПР устанавливается 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 обучающих-

ся в двигательной активности). Предусмотрено обучение по режиму продленного дня с орга-

низацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, со-

стоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, уста-

новленной СанПиНами. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется 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 вне-

урочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Число уроков в день: для обучающихся 1класса не превышает 4 уроков и один день в неделю 

составляет не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2–4 

классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий 40 минут. При определении продолжительности 

занятий в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сен-



172 
 
 

тябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, больших перемен 

(после 2-го и 3-го уроков) - 20 минут. Между началом коррекционных, внеклассных, круж-

ков, секций и последним уроком установлен перерыв продолжительностью не менее 45 ми-

нут. 

При обучении детей с ЗПР предусмотрен специальный подход при комплектовании 

класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР, осваивающие АООП НОО, обучаются в среде сверстников в 

общих классах.  
 

Требования к техническим средствам обучения 
 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образова-

тельные 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, относят-

ся: компьютеры c колонками, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители). 
 

Требования к информационно-образовательной среде 
 

В МКОУ «Рассветовская СОШ» созданы условия для функционирования современ-

ной информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных техноло-

гий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, обеспечи-

вающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов 

освоения АООП НОО. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) 

включает обеспечение кабинета психолога. 

 Кабинет психолога оборудуется в соответствии с целями коррекцонно-развивающих 

занятий с детьми с ЗПР: активизация психических функций, создание условий для релакса-

ции и спокойного состояния детей с ЗПР, коррекция двигательных функций, коррекция 

нарушений эмоционально-волевой сферы. В связи с этим планируется приобретение следу-

ющего оборудования для кабинета психолога: 

      - интерактивная пузырьковая трубка; 

      - мягкие формы-пуфики; 

      - балансировочная доска-лабиринт; 

      - интерактивная световая панель; 

      - настенный лабиринт треугольный; 

      - фиброоптический ковер; 

      - световой проектор со встроенным ротатором; 

      - фиброоптическое волокно. 
 
 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим ма-

териалам 
 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базо-

вых учебников для сверстников без ограничений здоровья. 
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С учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются 

специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности). 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходи-

мость специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Русский язык и литературное чтение» предпо-

лагает использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных 

картинок; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и ви-

дами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного раз-

бора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточ-

ки с заданиями); набор муляжей фруктов и овощей. 

Освоение содержательной области «Математика и информатика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, ве-

личины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; измерительных инструмен-

тов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, 

наборы угольников); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окру-

жающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материа-

лов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосред-

ственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обуча-

ющихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бу-

мага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в 

доступных видах художественного ремесла (лепка из глины, ткачество, ангобирование) име-

ется безопасное оборудование в соответствующих мастерских организаций дополнительного 

образования. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого есть в наличии специальные предметы (мячи, шары, об-

ручи и др.). 

Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технология» обучающимся с ЗПР исполь-

зуются специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, цир-

куль, линейки, угольники) и расходные материалы (краски акварельные и гуашевые; флома-

стеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плот-

ности, картон цветной, серый, белый; набор разноцветного пластилина) в процессе формиро-

вания навыков ручного труда. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных  курсов включает обеспечение 

кабинета психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: 
печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; 

разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; 

альбомы с картинками для исследования произношения звуков); 
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мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умы-

вальник, мыло, полотенце); 

технические средства обучения (компьютер с программным обеспечением; слайд-

проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 
учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагности-

ки познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий; технические 

средства обучения). 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 

чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, про-

цесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО обу-

чающихся с ЗПР включает наличие школьной библиотеки, читального зала, учебных кабине-

тов, административных помещений, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направ-

лено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой информа-

ции, связанной с реализацией адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, достижением планируемых результатов, организацией об-

разовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией про-

граммы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления. 
 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 
1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образова-

тельного процесса. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образо-

вательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде МКОУ 

«Рассветовская СОШ». 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязатель-

ной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и каче-

ственного взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусмат-

ривается для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресур-

сам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 
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библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивиду-

альную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматри-

вается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профи-

ля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 В МКОУ «Рассветовская СОШ» обеспечены информационные условия реализации 

АООП НОО для детей с ЗПР: 

- информирование родителей, общественности о ходе  реализации АООП НОО  для де-

тей с ЗПР; 

-  создание раздела на сайте МКОУ «Рассветовская СОШ» о ходе  реализации АООП 

НОО  для детей с ЗПР; 

-   участие педагогов, администрации, родителей обучающихся в форумах и других 

формах сетевого взаимодействия образовательных сообществ по проблемам  реализации 

АООП НОО  для детей с ЗПР. 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации адапти-

рованной основной образовательной программы является создание и поддержание комфорт-

ной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, со-

циального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физи-

ческого, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования и достижение планируемых результатов ее освое-

ния; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо-

вания ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР базируется на результа-

тах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и про-

гностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации АООП; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС начального общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также целям и задачам 

АООП школы, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС начального общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отношений и возмож-

ных партнеров механизмов достижения результатов (личностных и предметных) в системе 

условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 
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3.6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Предмет Класс Контрольно-измерительные материалы 

«Школа России» 
 

 

Русский язык 

 

1 1. Канакина В.П. «Проверочные работы», Москва, 

«Просвещение». 

2 1.Крылова О.Н. «Контрольные работы по русскому 

языку» к учебнику Канакиной В.П. «Русский язык. 2 

класс», Москва.  

2.«Контрольно-измерительные материалы. Русский 

язык. 2 класс», Москва, «ВАКО».  

3.Кремнева С.Ю. «Словарные диктанты», Москва, 

«Экзамен».  

4.Канакина В.П. «Тестовые задания», Москва, «Про-

свещение».  

5.Канакина В.П. «Сборник диктантов и самостоя-

тельных работ», Москва, «Просвещение».  

6. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 2 класс», Москва, 

«Просвещение». 

3 1. Крылова О.Н. «Контрольные работы по русскому 

языку» к учебнику Канакиной В.П. «Русский язык. 3 

класс», Москва, «Экзамен».  

2.«Контрольно-измерительные материалы. Русский 

язык. 3 класс», Москва, «ВАКО».  

3. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 3 класс», Москва, 

«Просвещение».  

4. Канакина В.П. «Сборник диктантов и самостоя-

тельных работ», Москва, «Просвещение».  

5. Канакина В.П. «Тестовые задания», Москва, «Про-

свещение». 

4 1. Игнатьева Т.В. «Контрольные работы по русскому 

языку» к учебнику Канакиной В.П. «Русский язык. 4 

класс», Москва, «Экзамен».  

2.«Контрольно-измерительные 183 материалы. Рус-

ский язык. 4 класс», Москва, «ВАКО».  

3. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 4 класс», Москва, 

«Просвещение».  

4. Узорова О.В. «Русский язык. Итоговое тестирова-

ние. 4 класс. Москва 

 

Литературное чтение 

 

1 1. Паннова О.В. Литературное чтение. Диагностика 

читательской грамотности. Москва, «Экзамен». 

2 1.Контрольно-измерительные материалы. Литератур-

ное чтение. К учебнику Л.Ф.Климановой и др. 2 класс 

Москва. «ВАКО».  

2. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 2 класс». Москва, 

«Просвещение».  

3.Александрова О.В. «Проверяем технику чтения: для 

начальной школы. Москва, «Просвещение». 

3 1.Контрольно-измерительные материалы. Литератур-

ное чтение. К учебнику Л.Ф.Климановой и др. 3 класс 

Москва. «ВАКО».  

2. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 3 класс». Москва, 

«Просвещение». 

4 1. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 
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Итоговые комплексные работы. 4 класс». Москва, 

«Просвещение».  

2.Контрольно-измерительные материалы. Литератур-

ное чтение. К учебнику Л.Ф.Климановой и др. 4 класс 

Москва. «ВАКО». 

 

Математика 

1 1. Волкова С.И. «Математика. Проверочные работы. 

1 класс». Пособие для образовательных организаций. 

Москва, «Просвещение».  

2 1. Волкова С.И. «Математика. Проверочные работы. 

2 класс». Пособие для учащихся образовательных 

учреждений. Москва, «Просвещение».  

2. Волкова С.И. «Математика. Контрольные работы. 1 

– 4 классы». 184 Пособие для учителей общеобразо-

вательных учреждений. Москва, «Просвещение».  

3.Контрольно-измерительные материалы. Математи-

ка. 2 класс к учебнику Моро. Москва, «ВАКО».  

4. Рудницкая В.Н. «Контрольные работы по матема-

тике» к учебнику Моро «Математика. 2 класс», 

Москва, «Экзамен».  

5. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 2 класс». Москва, 

«Просвещение». 

3 1.Волкова С.И. «Математика. Проверочные работы. 3 

класс». Пособие для учащихся образовательных 

учреждений. Москва, «Просвещение».  

2.Волкова С.И. «Математика. Контрольные работы. 1 

– 4 классы». Пособие для учителей общеобразова-

тельных учреждений. Москва, «Просвещение».  

3.Контрольно-измерительные материалы. Математи-

ка. 3 класс к учебнику Моро. Москва, «ВАКО».  

4. Рудницкая В.Н. «Контрольные работы по матема-

тике» к учебнику Моро «Математика. 3 класс», 

Москва, «Экзамен»,  

5. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 3 класс». Москва, 

«Просвещение». 

4 1. Волкова С.И. «Математика. Проверочные работы. 

4 класс». Пособие для учащихся образовательных 

учреждений. Москва, «Просвещение».  

2. Контрольно - измерительные материа-

лы.Математика. 4 класс к учебнику Моро. Москва, 

«ВАКО».  

3.Волкова С.И. «Математика. Контрольные работы. 1 

– 4 классы». 185 Пособие для учителей общеобразо-

вательных учреждений. Москва, «Просвещение».  

4. Рудницкая В.Н. «Контрольные работы по матема-

тике» к учебнику Моро «Математика. 4 класс», 

Москва, «Экзамен».  

5. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 4 класс». Москва, 

«Просвещение». 

Окружающий мир 1 1. Плешаков А.А. «Окружающий мир. Проверочные 

работы. 1 класс». Учебное пособие для общеобразо-

вательных учреждений. Москва, «Просвещение». 

2 1. Плешаков А.А. «Окружающий мир. Тесты. 2 

класс». Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Москва, «Просвещение».  

2. Плешаков А.А. «Окружающий мир. Проверим се-

бя. 2 класс».Москва, «ВИТА Пресс».  

3. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 
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Итоговые комплексные работы. 2 класс», Москва, 

«Просвещение».  

4.Контрольно-измерительные материалы. Окружаю-

щий мир. 2 класс к учебнику Плешакова А.А. «Окру-

жающий мир». Москва, «ВАКО». 

3 1. Плешаков А.А. «Окружающий мир. Тесты. 3 

класс». Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Москва, «Просвещение».  

2. Плешаков А.А. «Окружающий мир. Проверим се-

бя. 3 класс». Москва, «ВИТА Пресс».  

3.Контрольно-измерительные материалы. Окружаю-

щий мир. 3 класс к учебнику Плешакова А.А. «Окру-

жающий мир» Москва, «ВАКО». 

4 1. Плешаков А.А. «Окружающий мир. Тесты. 4 

класс». Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Москва, «Просвещение».  

2.Контрольно-измерительные 186 материалы. Окру-

жающий мир. 4 класс к учебнику Плешакова А.А. 

«Окружающий мир» Москва, «ВАКО». 

 

Технология 

1 Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. Ито-

говые комплексные работы. 1 класс», Москва, «Про-

свещение» 

2 1. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 2 класс», Москва, 

«Просвещение» 

3 1. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 4 класс», Москва, 

«Просвещение» 

4 1. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 4 класс», Москва, 

«Просвещение» 

 

 

 

3.7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Предмет Класс Методические пособия 

«Школа России» 
 

 

Русский язык 

1 1.Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. «Методическое по-

собие по обучению грамоте. 1 класс». Москва, «Про-

свещение»  

2. Канакина В.П. «Методическое пособие по русско-

му языку. 1 класс», Москва, «Просвещение».  

3. Канакина В.П. «Рабочие программы. Русский язык. 

1 -4 классы» 

2 1. Канакина В.П. «Методическое пособие по русско-

му языку. 2 класс», Москва, «Просвещение».  

2. Канакина В.П. «Рабочие программы. Русский язык. 

1 -4 классы» 

3 1. Канакина В.П. «Методическое пособие по русско-

му языку. 3 класс», Москва, «Просвещение».  

2. Канакина В.П. «Рабочие программы. Русский язык. 

1 -4 классы» 

4 1. Канакина В.П. «Русский язык. Методическое посо-

бие с поурочными разработками. 4 класс». Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. 

Москва, «Просвещение».  

2. Канакина В.П. «Рабочие программы. Русский язык. 

1 -4 классы» 
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Литературное чтение 

 

1 1. Климанова Л.Ф. Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение. 1 класс». Москва, «Просве-

щение». 

2 1.Климанова Л.Ф. Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение. 2 класс». Москва, «Просве-

щение» 

3 1.Климанова Л.Ф. Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение. 3 класс». Москва, «Просве-

щение». 

4 1.Климанова Л.Ф. Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение. 4 класс». Москва, «Просве-

щение». 

 

Математика 

1 1. Москва, «Моро М.И. «Методическое пособие для 

учителя к учебнику «Математика. 1 класс». Москва, 

«Просвещение» 

2 1 Москва, «Моро М.И. «Методическое пособие для 

учителя к учебнику «Математика. 2 класс». Москва, 

«Просвещение» 

3 1. Москва, «Моро М.И. «Методическое пособие для 

учителя к учебнику «Математика. 3 класс». Москва, 

«Просвещение» 

4 1. Волкова С.И. «Математика. Методические реко-

мендации. 4 класс». Пособие для учителей общеобра-

зовательных организаций. Москва, «Просвещение» 

Окружающий мир 1 1.Плешаков А.А., Крючкова Е.А. «Окружающий мир. 

Методические рекомендации». Пособие для учителей 

начальных классов. 1 класс. Москва, «Просвещение». 

2 1.Плешаков А.А., Крючкова Е.А. «Окружающий мир. 

Методические рекомендации». Пособие для учителей 

начальных классов. 2 класс. Москва, «Просвещение», 

3 1.Плешаков А.А., Крючкова Е.А. «Окружающий мир. 

Методические рекомендации». Пособие для учителей 

начальных классов. 3 класс. Москва, «Просвещение», 

4 1.Плешаков А.А., Крючкова Е.А. «Окружающий мир. 

Методические 191 рекомендации». Пособие для учи-

телей начальных классов. 4 класс. Москва, «Просве-

щение», 

 

Технология 

1 1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. «Ме-

тодическое пособие для учителя» к учебнику «Техно-

логия. 1 класс». Москва, «Просвещение». 

2 1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. «Ме-

тодическое пособие для учителя» к учебнику «Техно-

логия. 2 класс». Москва, «Просвещение». 

3 1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. «Ме-

тодическое пособие для учителя» к учебнику «Техно-

логия. 3 класс». Москва, «Просвещение». 

4 1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. «Ме-

тодическое пособие для учителя» к учебнику «Техно-

логия. 4 класс». Москва, «Просвещение». 
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