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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП) начального 

общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) 

(вариант 5.1) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с 

учетом особенностей их психофизического  и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО ТНР разработана с учетом Конвенции ООН о правах инвалидов, Конвенции 

ООН о правах ребёнка, в соответствии с нормативно-правовыми документами: Конституцией 

РФ,  Федеральным законом РФ  №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в РФ», федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (приказ Минобрнауки от 19.12.2014  №1598) (далее – стандарт ОВЗ),  Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, (приказ Минпросвещения России от 

22.03.2021  №115),   СанПиН 2.4.2648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28),  СанПиН 1.23685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (постановление главного санитарного врача от 28.01.2021 № 

2); с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ФАОП НОО ТНР)  (приказ 

Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1023).  

 

Структура АООП НОО ТНР 

Структура АООП НОО ТНР включает целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

Целевой раздел определяет цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП 

НОО ТНР, а также способы определения достижения этих целей и результатов и включает: 

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО ТНР; 

•  систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО ТНР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

• федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

• Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР; 

• Программу воспитания; 

• Программу коррекционной работы; 

• Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

• Программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности 

обучающихся с ТНР, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО ТНР,   и включает: 

• Учебный план; 

• Календарный учебный график; 
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• Календарный план воспитательной работы; 

• Систему специальных условий реализации АООП НОО ТНР. 

 

При составлении программы  учитывались  следующие требования: 

• программа построена с учетом особенностей контингента обучающихся с ТНР: 

формы речевого недоразвития, структуры дефекта и степени его тяжести; 

• программа построена с учетом особенностей социально-экономического развития 

региона, этнокультурных особенностей и истории края; местоположения образовательной 

организации, формы обучения (инклюзивное в среде сверстников с нормативным речевым 

развитием); 

• при подготовке программы учитывался статус обучающегося с ТНР младшего 

школьного возраста, его типологические психологические особенности и возможности, 

специфика недоразвития психических функций, что является основой  созданиия оптимальных 

условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального 

благополучия каждого обучающегося; 

• при необходимости программа предполагает создание индивидуальных учебных 

планов, особенно в случаях поддержки обучающихся младшего школьного возраста с различной 

степенью выраженности дефекта (в том числе для ускоренного обучения) или обучающихся, 

входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с 

девиантным поведением); 

• при подготовке программы для каждого обучающегося учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося в части организации курсов внеурочной 

деятельности, индивидуальных коррекционных занятий,  консультаций; 

• при подготовке и реализации программы обеспечивается выполнение гигиенических 

нормативов и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации обучения.  

С учетом современной действительности возможна реализация программы в 

дистанционном режиме в соответствии с локальными актами школы. 

 

Принципы  формирования АООП НОО ТНР 

В основу формирования АООП НОО ТНР положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории РФ, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей обучающихся; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

• принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной 

области»; 
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• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением;   

• принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности;  

• принцип сотрудничества с семьей. 
 

Подходы к формированию АООП НОО ТНР 

В основу разработки АООП НОО ТНР заложены дифференцированный,  деятельностный  

и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО ТНР предполагает учет особых 

образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого 

развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной 

системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

АООП НОО создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО 

ОВЗ требованиями к: 

• структуре образовательной программы; 

• условиям реализации образовательной программы;  

• результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных  материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР  

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 предметных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

• приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

• создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

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



6  

основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение 

доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, 

а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами 

одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 

этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП НОО ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

• тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

• воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО ОВЗ и 

коррекционно-развивающей области; 

• реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями 

 
Общая характеристика АООП НОО ТНР (вариант 5.1.) 

АООП НОО ТНР (вариант 5.1)  разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования  обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья  и федеральной адаптированной образовательной 

программой начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа разработана с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся с ОВЗ и их родителей.  
АООП НОО ТНР представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО).  

АООП НОО ТНР определяет ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционные мероприятия и требования 

к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
АООП НОО ТНР (вариант 5.1)  предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих нарушений речевого развития, в те же сроки обучения.  

Нормативный срок освоения АООП НОО ТНР (вариант 5.1) не предусматривает 

пролонгированных сроков обучения и составляет 4 года. 

Данный вариант, как правило, предполагает включенное обучение ребенка с ТНР в структуру 

общеобразовательного класса (инклюзивное обучение).  

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма.  
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Обязательными условиями реализации АООП НОО ТНР является реализация 

программы коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК)  и психолого-

педагогического консилиума школы (далее - ППк), логопедическое сопровождение 

обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов. 

АООП НОО ТНР реализуется с учетом образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ на 

основе специально разработанных учебных планов при определении необходимости либо при наличии 

соответствующих рекомендаций ВК и/или ТПМПК, в том числе индивидуальных, которые 

обеспечивают освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Освоение АООП НОО ТНР возможно в сетевой форме на основании договора между МБОУ 

СОШ №45, образовательной организацией, реализующей сетевую форму обучения, и родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения 

образования. 

АООП НОО ТНР реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

АООП НОО ТНР  может быть реализована с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

 

В МБОУ СОШ №45  учащиеся обучаются по АООП  НОО ТНР (вариант 5.1.) на основании 

заключения ТПМПК. Психолого-педагогическое сопровождение оказывается силами школьных 

специалистов сопровождения (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, учителя 

начальных классов (классного руководителя), учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования. 

Определение варианта образовательной программы для обучающегося с ТНР осуществляется на 

основе рекомендаций ТПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Цель реализации АООП НОО ТНР — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обеспечивающих формирование у обучающихся 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 
Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

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

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ТНР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО ТНР, целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ТНР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ТНР в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, через организацию 
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их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населѐнного пункта, района, города). 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных 

вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное 

произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к 

дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что негативно 

влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой 

структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или звукопроизношения и 

звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой 

деятельностью. 

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения 

звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости 

как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 

звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 

фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых 

животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и 

сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются 

трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных 

ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 

непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется 

в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 
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В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических 

форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и 

сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками 

главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 

картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, простые 

малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения 

и письма в норме. 

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются специфические 

трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе общения, проявляющиеся в 

непреднамеренных остановках, повторах отдельных звуков, слогов, слов, часто 

сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. Заикание носит ярко выраженный 

ситуативный характер, но в целом незначительно препятствует процессу коммуникации. 
 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе обнаружения 

первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений 

речевого и личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения 

комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 
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- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

механизма речевого дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с родителями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

АООП НОО ТНР 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися   АООП НОО ТНР являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 

освоения АООП НОО ТНР,  являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
 

Планируемые результаты освоения АООП НОО ТНР соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным в ФГОС НОО для детей с ОВЗ,  соответствуют 

планируемым результатам ФАОП НОО и включают в себя: 

Личностные результаты: 

• гражданско-патриотическое воспитание; 

• духовно-нравственное воспитание; 

• эстетическое воспитание; 

• трудовое воспитание; 

• экологическое воспитание; 

• ценности научного познания. 

Метапредметные результаты: 

• базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий; 

• базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий; 

• умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий; 

• умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий; 

• совместная деятельность как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

• умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий; 

• умения самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных действий; 

Предметные результаты по каждому учебному предмету. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО ТНР достигаются в единстве учебной и 
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воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения АООП НОО ТНР отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания:  

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

-  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

-  уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

Духовно-нравственного воспитания:  

- признание индивидуальности каждого человека; 

-  проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания:  

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

-  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

-  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 

деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания:  

- бережное отношение к природе;  

- неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  

- первоначальные представления о научной картине мира;  

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий (далее – УУД), которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения содержания программы начального общего образования 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, 

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 
 Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

овладение:  

-  универсальными учебными познавательными действиями: 
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-  универсальными учебными коммуникативными действиями 

-  универсальными учебными регулятивными действиями: 

 
1. Универсальные учебные познавательные действия: 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучающихся 

следующих умений: 
-  сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

-  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

-  определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

-  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

-  устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

 - с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации;  

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

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

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

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

-  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 
- выбирать источник получения информации; 

-  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; 

-  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

-  соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете;  

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей;  

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

2. Универсальные учебные коммуникативные действия: 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся следующих умений: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

-  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

- признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

-  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
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-  готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

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

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

- ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

3. Универсальные учебные регулятивные действия: 

Самоорганизация как одно из регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся следующих умений: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-  выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль как одно из регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся следующих умений: 

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

-  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты – это освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Предметные результаты освоения АООП НОО ТНР  с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение на уровне начального общего образования. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения 

программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное чтение»,  «Иностранный язык 

(английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики», «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» для обучающихся 3-4 классов. 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебных предметов (личностные, 

метапредметные, предметные) представлены в федеральных рабочих программах по всем учебным 

предметам.   

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и 

особенностей преподавания каждого учебного предмета.  

Предметные планируемые результаты освоения учебных программ представлены для 

каждого года обучения.  

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР учебных программ по предметам  

Русский язык 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

Личностные результаты 

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

будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 
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 становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского 

языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского 

языка; 

 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт 

работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

• осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка); 

эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

• стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

трудового воспитания: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка; 

экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

• неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 

картины мира; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 
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Метапредметные результаты 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

• сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

• объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

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

• находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 

языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых 

единиц; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

• устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

• выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 
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• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

• понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

• готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

• устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

• находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 

Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
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• различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

• вычленять звуки из слова; 

• различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

• различать ударные и безударные гласные звуки; 

• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

• различать понятия «звук» и «буква»; 

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

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

• обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова; 

• правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

• писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

• применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

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

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена 

и фамилии людей, клички животных); 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); 

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

тексты объёмом не более 25 слов; 

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

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

• находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

• понимать прослушанный текст; 

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

и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

• находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

• составлять предложение из набора форм слов; 

• устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и на основе 

наблюдений; 

• использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

• осознавать язык как основное средство общения; 

• характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по 

звонкости (глухости); 

• определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со 

стечением согласных); 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я; 

• обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

• находить однокоренные слова; 
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• выделять в слове корень (простые случаи); 

• выделять в слове окончание; 

• выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов 

(без называния терминов); 

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

• распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и другие; 

• распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 

• определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

• 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, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак; 

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

тексты объёмом не более 50 слов; 

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

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

• находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

• пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

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

письменно (1-2 предложения); 

• составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

• определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

• составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

• писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с 

опорой на вопросы; 

• объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

• объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

• производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

• определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв 

е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 
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• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать 

однокоренные слова и синонимы; 

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

приставку, суффикс; 

• выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• определять значение слова в тексте; 

• распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с 

ударными окончаниями; 

• распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

• изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) 

в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

• распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

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

прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени ‑ 
по родам; 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

• использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

• различать предлоги и приставки; 

• определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

• распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не 

с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

• правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

• находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

• понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

• формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1-2 предложения); 

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений на 

определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, 

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

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм 

речевого этикета; 

• определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

• определять ключевые слова в тексте; 

• определять тему текста и основную мысль текста; 
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• выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

• составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

• писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

• объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; 

• уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

• осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

• объяснять роль языка как основного средства общения; 

• объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; 

• осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

• проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

• подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

• проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

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

• устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

• определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

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

• устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические 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; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

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

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения; 

• распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

• разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

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

называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 



21  

• производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

• применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

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

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа 

гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и 

без союзов; 

• правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

• находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

• осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

• создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для 

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

другие); 

• определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

• корректировать порядок предложений и частей текста; 

• составлять план к заданным текстам; 

• осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

• осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

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

• осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

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

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

• объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

• уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  
 

Литературное чтение 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания  Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения 

обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой  
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родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской  

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений  

Духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений,  проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; осознание этических понятий, оценка поведения и 

поступков  

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции  

посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

 Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам 

искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений,  

выразительных средств, создающих художественный образ  

Трудовое воспитание: 

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

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям 

 Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих вред окружающей среде  

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание 

важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, 

чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей  

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации,  

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 
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алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев  

Базовые исследовательские действия: 

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

предложенных учителем вопросов; 

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

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать  

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

информационной безопасности при поиске информации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»; 

анализировать и создавать видеоинформацию текстовую, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок  

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения,  

подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 
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общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы  

 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных 

условиях и представлены по годам обучения  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

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 народов; владеть техникой 

слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами 

без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму 

произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о 

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

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

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

литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения: 

определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или 

отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в  обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о 

впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с 

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

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

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

алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу и другому (не менее 3 предложений); 

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

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендованного 

учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей  

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и 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 выборочное, просмотровое выборочное), 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию 

и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 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; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 
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небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 

литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста 

(вопросный, номинативный); 

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 предложенным критериям, характеризовать 

отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в  обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую 

принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; 

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

лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

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

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной 

литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, ис- 

пользовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию 

и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

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

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 

литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную 

мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов 

текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять 

портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами 

героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям 

(по аналогии или по контрасту); 



26  

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, 

поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа 

и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в  обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое 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; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; при анализе и интерпретации текста использовать разные 

типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного 

текстов;  

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного текста на 

заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный 

письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного 

произведения; использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, 

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

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образовательные и 

информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень  

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 

личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и 

духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества: формировать собственный круг 

чтения; читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

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

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию 

и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

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

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и 

художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 
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мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики 

персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), 

характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

 находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа 

и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря;  

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 

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

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

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

участвовать в бсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и 

диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, 

словоупотребления, грамматики); 

 устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, 

выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности 

письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из 

героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); использовать в 

соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, 

предисловие, приложение, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  

 

Окружающий мир 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность 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: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

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

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 
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проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни; выполнение правил безопасного поведения в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств. 

 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 
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находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и 

его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учетом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа ее проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 

иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 
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находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной 

задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и самооценки как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при 

их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Предметные результаты изучения окружающего мира.  
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, 

домашний адрес и адрес своей школы;  

проявлять уважение  к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе;  

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; приводить примеры 

культурных объектов родного края, школьных традиций  и праздников, традиций и ценностей своей семьи, 

профессий; 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери);  

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных;  

сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; 

 основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

выделять их наиболее существенные признаки; применять правила ухода за комнатными 

растениями и домашними животными;  

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе 
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вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя;  

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе;  

правила поведения в быту, в общественных местах; соблюдать правила безопасности на учебном 

месте обучающегося; во время наблюдений и опытов; 

 безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; соблюдать правила использования 

электронных средств, оснащенных экраном; соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в 

природе;  

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными 

образовательными и информационными ресурсами.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; 

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире;  

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

 важных событий прошлого и настоящего родного края;  

 трудовой деятельности и профессий жителей родного края;  

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными 

объектами, измерения;  

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека;  

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные  объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и 

явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; ориентироваться 

на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу;  

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе;  

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, 

нуждающимся в ней;  

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро; соблюдать режим дня и питания;  

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа  в информационно- 

коммуникационную сеть «Интернет»;   

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при 

необходимости).   

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг);  

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;  

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; 

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России, городов Российской Федерации с богатой историей и культурой; 

 российских центров декоративноприкладного искусства; 

 проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России;  

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; различать расходы и доходы 
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семейного бюджета;  

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать 

их в окружающем мире;  

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты  с природными объектами 

с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов;  

соблюдать безопасность проведения опытов; группировать изученные объекты живой и неживой 

природы, проводить простейшую классификацию;  

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;  

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их 

существенные признаки и характерные свойства; 

 использовать различные источники информации о природе и обществе  для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы  для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; фиксировать результаты наблюдений, 

опытной работы, в процессе  

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;  

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания  о природе, человеке и 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);  

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта;  

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования  к двигательной активности и 

принципы здорового питания;  

соблюдать основы профилактики заболеваний;  

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  ориентироваться в возможных мошеннических 

действиях при общении  в мессенджерах.  

 К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на "ленте времени"; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и периодами 

истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

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 

безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 
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известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных изменений в 

природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и 

обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных 

и информационных ресурсов. 
 

Математика 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно 

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 пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при 

решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-целое», 

«причина-следствие», протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

приобретать    практические    графические    и    измерительные     навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять 

этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

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

измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; планировать 

этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 
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осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; выбирать и при 

необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

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

приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в1классе у обучающегося будут сформированы  следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; пересчитывать различные 

объекты, устанавливать порядковый номер объекта; находить числа, большие или меньшие данного 

числа на заданное число;  

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее-короче», 

«выше-ниже», «шире-уже»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди- сзади», между; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения   относительно заданного 

набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или 

данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две 

группы по заданному основанию. 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; находить число 

большее или меньшее данного числа на заданное число 

(в пределах 100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); устанавливать 

и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в 

пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно и 

письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 
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называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), деления 

(делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, 

дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с помощью 

часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, 

таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять 

его в виде арифметического действия или действий, записывать ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки или 

угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

распознавать верные (истинные)   и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; находить общий 

признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); обнаруживать модели 

геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; проверять правильность вычисления, измерения. 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы   следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в 

пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с остатком (в 

пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

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

вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, 

секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять 

продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); сравнивать величины, выраженные 
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долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение 

времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и 

деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать 

ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

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 изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в 

таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни 

(например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие 

таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по 

алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; находить число 

большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

выполнять  арифметические действия: сложение  и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на однозначное, 

двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в 

пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2–4 

арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критериям: 

достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

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

неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между 

скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом 

работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, 

прикидку и оценку результата измерений; 
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решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления 

и используя, при необходимости, вычислительные 

устройства, оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие 

условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, 

находить   недостающую   информацию   (например, из таблиц, схем), находить различные способы 

решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех 

прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, 

контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух- трехшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных 

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

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать 

формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в практических 

и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из 

предложенных. 

 
Иностранный язык (английский) 

 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

и правилах межличностных отношений. 
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духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

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 

деятельности, интерес к различным профессия. 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
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проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Совместная деятельность: 

формулировать    краткосрочные   и   долгосрочные   цели   (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 
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отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

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

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные 

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

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

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

вопросы. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; воспринимать на 

слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, 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 (объём текста 

для чтения – до 80 слов). 

Письмо: 

Заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 

корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно    расставлять     знаки     препинания     (точка,     вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 
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Лексическая сторона речи: 

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; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

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

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

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

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 ...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи  глагольную конструкцию have got (I’ve got ... Have you got ...?); 

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 получения 

разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый 

и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this 

– these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1–12); 

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

what, how, where, how many; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 

under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 
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принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством; 

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

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) 

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

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

собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и (или) зрительными опорами; 

передавать   основное   содержание   прочитанного   текста   с   вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём монологического высказывания – не менее 4 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале,   с   разной   глубиной   проникновения   в   их   содержание 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 – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

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

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

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

числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо: 

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

возраст, страна проживания, любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

с выражением пожеланий; 

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

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); применять правила 

чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах (international, night); читать новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 
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правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

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; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

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

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.);распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ..; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

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

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/ a lot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном 

падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that 

– those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

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

whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1–30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to 

(We went to Moscow last year.); 

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

of, behind; 

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: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

кратко представлять   свою   страну   и   страну/страны   изучаемого   языка на 

английском языке 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 
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Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение, диалог-

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 каждого 

собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые 

слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета 

в объёме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 

фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание 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 – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие   отдельные   незнакомые   слова, с   различной    

глубиной    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 (объём 

текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо: 

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

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения – 

до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
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различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный     

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

Лексическая сторона речи: 

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; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

(blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

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

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

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

to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи модальные глаголы долженствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, bad – 

worse – (the) worst); 

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

употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; знать некоторых 

литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

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

 

Изобразительное искусство 
 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 
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мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально значимой деятельности; 

позитивный   опыт  участия в творческой деятельности;  интерес к произведениям искусства 

и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма,    уважительного   

отношения    и   интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе 

восприятия и освоения в   личной   художественной   деятельности   конкретных   знаний о 

красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание осуществляется 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 их эстетических идеалов. Коллективные творческие работы 

создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о 

высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует    формированию     ценностных     

ориентаций     обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно- эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

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; 
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находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; анализировать 

пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

передавать обобщенный образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых  отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия 

на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния 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 проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей;классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; выбирать источник для 

получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, 

справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем; 

соблюдать   правила    информационной    безопасности    при    работе в Интернете. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), 

между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к 

противоположным   мнениям,   сопоставлять   свои   суждения с суждениями участников 
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общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения   детского   художественного   творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё 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 её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и проявляя бережное отношение к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 

творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 

листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат   листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания 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, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на 

опыт жизненных ассоциаций. 
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Приобретать  опыт экспериментирования, исследования результатов  смешения красок и 

получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные  впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных 

форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной 

форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из бумаги 

путём её складывания, надрезания, закручивания. 

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 ассоциации с 

орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. Приобретать 

представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и 

опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям 

в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части 

рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной 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 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. Приобретать опыт эстетического 

наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и 

визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать 

значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со 

сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других   художников по выбору учителя), а также 

произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван 

Гога или А. Матисса). 
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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 зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, 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 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и 

анализ). 

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 

прозрачное 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 прозрачной 

краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 

холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 

мягкий, «глухой» и мрачный и другое 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, 

туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые 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 приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов).Знать об изменениях скульптурного образа при 

осмотре произведения с разных сторон. 
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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 (например, капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и другое). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на 

основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных 

по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом 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 

украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его 

характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по   фотографиям    

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 внимание к 

архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев 

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 

художественной 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 (например, кружево, шитьё, резьба и 

роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, 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 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 

Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 



53  

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения отечественных 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 приёмы 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 – 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение   

объекта  в  кадре,  масштаб,  доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного 

построения кадра в фотографии. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

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 

иллюстраций, 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 

творческуюкомпозицию – 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 карнавала 

или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы 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 

выраженным настроением или «натюрморта- автопортрета». 

Изображать   красками   портрет   человека    с    опорой    на    натуру или по 

представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём 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, по 

памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 
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Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления 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 промыслы 

Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного 

промысла). 

Узнать   о сетчатых видах орнаментов и   их применении,   например, в росписи тканей, 

стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте. 

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    и по представлению на 

тему исторических 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 объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных 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 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 

книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, выделять центральные 

по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных 

памятников архитектуры Москвы и Санкт- Петербурга (для жителей регионов на основе 

фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-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, И.К. Айвазовского и других (по выбору 

учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные  интерактивные  путешествия в художественные   музеи,   

участвовать   в   исследовательских   квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 
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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, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о 

коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов 

путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя 

на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, 

например, поздравительных открыток, афиши 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих 

рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей сказаний 

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 человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной 

культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). Приобретать опыт 

создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного 

праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый 

образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной войны или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (работа выполняется после освоения собранного материала о 

мемориальных комплексах, существующих в нашей стране в память о Великой Отечественной 

войне). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
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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 предметов 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 жилищ у 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 каменного 

древнерусского храма, знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они 

находятся, иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, 

его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные черты 

древнегреческого храма, уметь его    изобразить,    иметь     общее,     целостное     образное     

представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных 

для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать   и   уметь   объяснять,   в    чём    заключается    значимость для современных 

людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой 

культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории 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 древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

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 Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник- ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, 

«Воин- освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт- Петербурге 
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и другие по выбору учителя), знать о правилах поведения при посещении мемориальных 

памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях 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 конструкции 

готических (романских) соборов, знать особенности архитектурного устройства мусульманских 

мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

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 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта 

и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его 

устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на 

основе избы и традициями и её украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с  помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию юрты, находить в поисковой системе разнообразные 

модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. Моделировать в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических  фигур конструкции

 храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со 

сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с 

помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы 

движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 

схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков, делать шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные и 

зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных 

учителем. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО  

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО соответствует ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  ТНР  планируемых результатов 

освоения АОП НОО позволяет вести  качественную оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов.  

Система оценки достижений планируемых результатов учитывает результаты 

коррекционной работы, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

Текущая аттестация обучающих с  ТНР проводится в соответствии с локальным актом 

школы при условии создания специальных условий для обучающихся с ТНР.  

Специфические (дисграфические и дислексические) ошибки учитываются следующим 

образом: 3 однотипных ошибки приравниваются к одной. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится начиная со второго класса в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.  
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится без прерывания 

образовательной деятельности  по четвертям с использованием результатов оценочных процедур. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в электронном дневнике.  

Годовая промежуточная аттестация  по каждому изучаемому предмету проводится без 

аттестационных испытаний на основе результатов текущего контроля и оценки образовательных 

достижений и фиксируется в виде годовой отметки, которая выводится как среднее 

арифметическое четвертных отметок. 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс.  

Формой оценки уровня достижения метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования является комплексная контрольная работа 

на метапредметной основе, которая проводится в конце учебного года. 

  

Специальные условия проведения аттестации обучающихся с ТНР включают:  

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР;  

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; адаптирование 

инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ТНР: (упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к 

письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается 

педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);  

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); увеличение времени на 
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выполнение заданий; 

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

ребенка проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

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

варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

Общие подходы к оценке планируемых результатов освоения АООП НОО ТНР 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ  и 

системой оценки достижения планируемых результатов ООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО ТНР (далее - система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения 

АОП НОО ТНР и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Система оценки разработана на основе  планируемых результатов освоения АОП НОО ТНР. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

АООП НОО ТНР.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

-  стартовую диагностику; 

-  текущую и тематическую оценку; 

- портфолио;  

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

 К внешним процедурам относятся: 

-  независимая оценка качества образования; 

-  мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

В соответствии с ФГОС система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к  решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 
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последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

-  оценки предметных и метапредметных результатов; 

-  использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

-  использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) 

и творческих работ; 

-  использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

 

Особенности оценки личностных результатов  

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на 

коллектив обучающихся. 

Оценка личностных результатов осуществляется с соблюдением этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимися с учетом индивидуально-психологических особенностей 

развития личности. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших АООП НОО ТНР, включают две 

группы результатов: 

- основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное 

участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов школа  осуществляет оценку 

следующих качеств: 

- наличие и характеристика мотива познания и учения; 

- наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

- способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

При использовании диагностических заданий, устанавливающих уровень этих качеств, 

возможна интеграция с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 

учебных действий. 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не подлежат 

итоговой оценке. 

Процедура оценки личностных результатов должна  отвечать этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, осуществляется в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена 

на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 
 

Особенности оценки метапредметных результатов АООП НОО ТНР 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 



61  

результатов освоения АООП НОО ТНР, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности.  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности:  

-  универсальных учебных познавательных действий; 

-  универсальных учебных коммуникативных действий; 

-  универсальных учебных регулятивных действий.  

Оценка универсальных учебных познавательных действий  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает формирование и 

оценку у обучающихся следующих групп умений: базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работа с информацией. 

Оценка универсальных учебных коммуникативных действий  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает формирование 

и оценку у обучающихся следующих групп умений: общение и  совместная деятельность. 

Оценка универсальных учебных регулятивных действий  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями предполагает формирование и 

оценку у обучающихся следующих групп умений: самоорганизация и  самоконтроль. 
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные 

УУД: 

 

Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
  

к
л

а
сс

 
1. Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя. 

 2. Осуществлять контроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. 

 3.Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

4. В сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя). 

 3. Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

 4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие.  

5. Группировать, классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить.  

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное). 

 3.Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках.  

4.Участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы.  

5. Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

2
 к

л
а

сс
 

1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место.  

2. Следовать режиму организации учебной и 

внеучебной деятельности.  

3. Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя.  

5.Следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные 

действия.  

6. Осуществлять само- и взаимопроверку 

работ.  

7. Корректировать выполнение задания.  

8. Оценивать выполнение своего задания по 

следующим параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Самостоятельно осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, таблицах, помещенных в 

учебниках.  

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках.  

4. Подробно и кратко пересказывать прочитанное или 

прослушанное, составлять простой план. 

 5. Объяснять смысл названия произведения, связь его 

с содержанием. 

 6. Сравнивать и группировать предметы, объекты по 

нескольким основаниям; находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу.  

7. Наблюдать и самостоятельно делать простые 

выводы. 8. Выполнять задания по аналогии 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку. 

 3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать свою точку 

зрения.  

5. Выслушивать партнера, договариваться и 

приходить к общему решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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3
 к

л
а

сс
 

1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

 2. Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с поставленной 

целью.  

3. Составлять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

4. Осознавать способы и приёмы действий 

при решении учебных задач. 

5. Осуществлять само- и взаимопроверку 

работ. 

6. Оценивать правильность выполненного 

задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе различных образцов 

и критериев.  

7. Корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе.  

8. Осуществлять выбор под определённую 

задачу литературы, инструментов, приборов. 

9. Оценивать собственную успешность в 

выполнения заданий 

1. Ориентироваться в учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под определённую 

задачу.  

2. Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать 

необходимые источники информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в рамках проектной 

деятельности.  

3. Извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и др.) Использовать 

преобразование словесной информации в условные 

модели и наоборот. Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты работы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

5. Анализировать, сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 6. Выявлять аналогии и 

использовать их при выполнении заданий.  

7. Активно участвовать в обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные способы выполнения 

заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного 

способа действия 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

общения. 

 2.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое. 

 3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать на 

реплики, высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость аргументации 

своего мнения.  

5. Критично относиться к своему мнению, 

сопоставлять свою точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы (в том числе 

в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную цель. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе. 
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1. Самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, 

прогнозировать результаты, осмысленно 

выбирать способы и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу выполнения.  

2. Выбирать для выполнения определённой 

задачи средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы. 

 3.Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов.  

4. Оценивать результаты собственной 

деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка. 

 5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками.  

6.Ставить цель собственной познавательной 

деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

 7.Планировать собственную внеучебную 

деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники и 

рабочие тетради.  

8. Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями. 

1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, основываясь на своё 

целеполагание.  

2. Самостоятельно предполагать какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения незнакомого 

материала.  

3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную 

из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; устанавливать 

закономерности и использовать их при выполнении 

заданий, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы и осваивать новые 

приёмы, способы.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений.  

6. Составлять сложный план текста.  

7. Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций. 

1. Владеть диалоговой формой речи.  

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное. 

 3. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к своему мнению. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре. Договариваться и 

приходить к общему решению.  

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать вопросы, 

уточняя план действий; выполнять свою 

часть обязанностей, учитывая общий план 

действий и конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь.  

7. Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником 

в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией школы в ходе 

внутришкольного мониторинга.  

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании.  

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга осуществляется 

в соответствии с планом внутришкольного контроля. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

Оценка предметных результатов освоения АОП НОО ТНР 

Предметные результаты освоения АООП НОО ТНР с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения АООП НОО ТНР осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 
Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии:  знание и понимание, 

применение,  функциональность. 

 Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и 

идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

 Обобщённый критерий «применение» включает:  

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

-  использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

 Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций.  

 

Организация и содержание оценочных процедур  

 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках 

стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность 

к овладению чтением, грамотой и счетом. 
Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 



66  

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании.  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и 

контрольно-оценочной деятельности педагогического работника.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.   

При текущем оценивании возможно использование накопительной оценки. Накопительная оценка 

рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, характеризующих 

достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования.  

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании  рабочих программ.  

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится начиная со второго класса в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.  
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в электронном дневнике. Промежуточная 

оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий, является основанием для перевода в следующий класс.  

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки школы и складывается из результатов 

накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий.  

Портфолио (Портфель достижений)  - это инструмент оценки динамики индивидуальных  

образовательных достижений, учебной и творческой активности обучающегося, направленности, 

широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся.  
Портфель достижений – это один из способов организации накопительной системы оценки, 

фиксирования индивидуальных достижений школьника в определенный период его обучения в школе. В 

рамках накопительной системы осуществляется  оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

-  оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на 

основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником и др.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается в соответствии с 

Планом внутришкольного контроля. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

коррекции учебного процесса, повышения квалификации педагогического работника, принятия 

управленческих решений. 

 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.  

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

регламентируются в локальных актах школы. 

График контрольных мероприятий отражается в календарно-тематическом планировании 

учителя. 

 
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 
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общему образованию 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО ТНР  является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования.  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 

 Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, 

как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение 

(повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка 

характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:  

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 

«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего 

образования. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться 

к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП 

НОО ТНР предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО ТНР, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 
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ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с Т Н Р программы коррекционной 

работы используются 3  формы мониторинга: стартовая, текущаю и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования.  

Текущая диагностика  позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 

или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программы коррекционной работы. Результаты  

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

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

достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатываются специалистами психолог-педагогического сопровождения МБОУ СОШ 

№45 с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ТНР  программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса (классный руководитель, учитель-предметник, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, родитель). Задачей такой 

экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции. 

 Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 

изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, 

но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

обучающийся  направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 

  



69  

2. Содержательный раздел 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) соответствует 

ФОП НОО и ООП НОО МБОУ СОШ №45. 
 

2.1.  Программы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ  и ФАОП НОО определены обязательные предметные области.   

Основные задачи  реализации содержания предметных областей 
№  Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке российской Федерации как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественнойлитературы, формирование начальных навыков общения 

в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных эстетических чувств, 

способностей к творческойдеятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственномусамосовершенствованию. Формированиеначальных 

представлений о светской этике, об отечественныхтрадиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно- образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведении изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитическойдеятельности для практического решения 

прикладныхзадач с использованием знаний, полученных при 

изучениидругих учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности. 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.__ 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 
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Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы, является средством 

фиксации содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных 

предметов и курсов, предусмотренных учебным планом. 

Цель рабочей программы  - создание условий для планирования, организации и управления 

образовательной деятельностью. Рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП НОО ТНР. 

Для обучающихся с ТНР федеральные рабочие программы (далее – ФРП) по учебным 

предметам «Русский язык», Литературное чтение», «Окружающий мир» применяются в 

обязательном порядке в неизменном виде.  

Федеральные рабочие программы по учебным предметам «Математика», «Иностранный 

язык», «Музыка», «Технология», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 

«Основы религиозных культур и светской этики» также применяются в неизменном виде.  
Рабочие программы учебных предметов, курсов составляются педагогами и адаптируются  на 

основе ФГОС НОО ОВЗ  и ФАОП НОО ТНР  в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения АООП НОО ТНР. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей (далее – 

рабочая программа) разрабатываются учителем с использованием онлайн-сервиса «Конструктор 

рабочих программ» на портале «Единое содержание общего образования» (исключение: 2023-

2024 учебный год,  рабочие программы для 3 и 4 классов). 

Рабочие программы учителя   включают: 

-  пояснительную записку; 

-  содержание обучения; 

-  планируемые результаты освоения программы; 

- тематическое планирование; 

 - календарно-тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модулюя характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне НОО. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета,  учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля с учетом возрастных особенностей 

обучающихся на уровне НОО. 

Планируемые результаты освоения программы включают личностные, метапредметные 

результаты за весь период обучения на уровне НОО, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности на учебный год кроме 

вышеназванных обязательных компонентов должна содержать указание на форму проведения 

занятий. 
Освоение отдельных учебных предметов и курсов возможно с использованием дистанционных 

занятий, с использованием кейс-технологий или онлайн занятий. 

 

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий  

 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ программа формирования универсальных (обобщенных) 

учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 
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учебных действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития обучающегося, и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 
Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в  частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

Характеристика универсальных учебных действий  

Познавательные УУД представляют совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности и включает:  

- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; 

измерения и др.); 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране).  

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности младшего школьника к 

самообразованию и саморазвитию.  

 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности младшего школьника 

к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных 

групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. 

 Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, 

школы.  

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

 1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними;  

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного 
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типа  — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) 

объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 

динамическое представление); 

 4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать 

общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется 

на пропедевтическом уровне). 

 Выделяются шесть групп операций:  

1) принимать и удерживать учебную задачу;  

2) планировать её решение;  

3) контролировать полученный результат деятельности;  

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

 5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

 6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

 Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

В рабочих программах учебных предметов требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, что способность к 

результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность: 

 1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия;  

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других 

в результат общего труда и др.). 

 

Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, 

модулей), то важно определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных действий и 

его реализацию на каждом уроке. 

 В этом случае при конструировании образовательного процесса используются следующие  

методические позиции:  

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов.  

На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых 

требует применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного УУД. 

Соответствующий вклад в формирование УУД педагог выделяет  в содержании каждого учебного 

предмета. 
Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 

формирования качества универсальности на данном предметном содержании.  

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, 

требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования 

его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое 

видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 

содержание. Например, "наблюдать - значит...", "сравнение - это...", "контролировать - значит..." и 
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другое. Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий:  

- поисковая, в том числе с использованием электронных образовательных и 

информационных ресурсов информационно-телекомуникационной сети "Интернет",  

- исследовательская,  

- творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых 

объектов или процессов. 
Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и 

исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

В таких условиях изучения учебных предметов являются востребованными универсальные 

действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности.  Если эта работа проводится учителем 

систематически и на уроках по всем учебным предметам, то универсальность учебного действия 

формируется успешно и быстро. 
Применение данных видов деятельности  позволяет отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде.  В этом случае задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его при 

решении учебной задачи. так как использование готового образца опирается только на восприятие и память. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий  — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. 

 Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают 

пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно.  

При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма:  

- построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании;  

- проговаривание их во внешней речи;  

- постепенный переход на новый уровень  - построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 

-  от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим 

оценкам;  

- выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности;  

- развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой 

ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся 

своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях. 
4. Педагогический работник осуществляет  учебные операции, которые  наполняют то или 

иное учебное действие. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: 

-  нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);  

- определение их сходства, тождества, похожести; 

-  определение индивидуальности, специфических черт объекта.  

Для повышения мотивации обучения используется новый вид деятельности (возможный только в 

условиях экранного представления объектов, явлений)  - выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 

привести их к сходству или похожести с другими. 
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Классификация как УУД включает:  

- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

-  сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и 

главные (существенные) свойства;  

- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов;  

- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку.  

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат 

классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции:  

- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков;  

- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 

признаков (свойств); 

- игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета;  

- сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов.  

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) 

гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) 

и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов 

действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т.  е. возможность обобщённой характеристики сущности универсального 

действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной оценке, 

так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника 

входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 

трудности. 
Место УУД в рабочих программах 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе "Содержание обучения", которое строится по классам.  

В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания 

всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 

классах определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года 

обучения появляются признаки универсальности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в разделе 

"Планируемые результаты обучения".  

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией.  

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки.  

Отдельный раздел "Совместная деятельность" интегрирует коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности
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Освоение  универсальных учебных действий  на разных этапах обучения средствами  учебных предметов 

 
Русский язык 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные УУД 

Базовые логические 

действия 

сравнивать звуки в 

соответствии с учебной задачей: 

определять отличительные 

особенности гласных и 

согласных звуков; твердых и 

мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и 

буквенный состав слова в 

соответствии с учебной задачей: 

определять совпадения и 

расхождения в звуковом и 

буквенном составе слов; 

устанавливать основания 

для сравнения звукового состава 

слов: выделять признаки 

сходства и различия; 

характеризовать звуки по 

заданным признакам; приводить 

примеры гласных звуков; 

твердых согласных, мягких 

согласных, звонких согласных, 

глухих согласных звуков; слов с 

заданным звуком. 

сравнивать 

однокоренные (родственные) 

слова и синонимы; 

однокоренные (родственные) 

слова и слова с 

омонимичными корнями: 

называть признаки сходства и 

различия; 

сравнивать значение 

однокоренных (родственных) 

слов: указывать сходство и 

различие лексического 

значения; 

сравнивать буквенную 

оболочку однокоренных 

(родственных) слов: выявлять 

случаи чередования; 

устанавливать 

основания для сравнения слов: 

на какой вопрос отвечают, что 

обозначают; 

характеризовать звуки 

по заданным параметрам; 

определять признак, по 

которому проведена 

классификация звуков, букв, 

слов, предложений; 

находить 

закономерности в процессе 

наблюдения за языковыми 

единицами; 

ориентироваться в 

изученных понятиях (корень, 

окончание, текст); соотносить 

понятие с его краткой 

характеристикой. 

сравнивать 

грамматические признаки 

разных частей речи: выделять 

общие и различные 

грамматические признаки; 

сравнивать тему и 

основную мысль текста; 

сравнивать типы 

текстов (повествование, 

описание, рассуждение): 

выделять особенности 

каждого типа текста; 

сравнивать прямое и 

переносное значение слова; 

группировать слова на 

основании того, какой частью 

речи они являются; 

объединять имена 

существительные в группы по 

определенному 

грамматическому признаку 

(например, род или число), 

самостоятельно находить 

возможный признак 

группировки; 

определять 

существенный признак для 

классификации звуков, 

предложений; 

ориентироваться в 

изученных понятиях 

(подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены 

предложения, часть речи, 

склонение) и соотносить 

понятие с его краткой 

характеристикой. 

устанавливать 

основания для сравнения слов, 

относящихся к разным частям 

речи; устанавливать основания 

для сравнения слов, 

относящихся к одной части 

речи, отличающихся 

грамматическими признаками; 

группировать слова на 

основании того, какой частью 

речи они являются; 

объединять глаголы в 

группы по определенному 

признаку (например, время, 

спряжение); 

объединять 

предложения по 

определенному признаку, 

самостоятельно устанавливать 

этот признак; 

классифицировать 

предложенные языковые 

единицы; 

устно характеризовать 

языковые единицы по 

заданным признакам; 

ориентироваться в 

изученных понятиях 

(склонение, спряжение, 

неопределенная форма, 

однородные члены 

предложения, сложное 

предложение) и соотносить 

понятие с его краткой 

характеристикой. 
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Базовые исследовательские 

действия 

проводить изменения 

звуковой модели по 

предложенному учителем 

правилу, подбирать слова к 

модели; 

формулировать выводы о 

соответствии звукового и 

буквенного состава слова; 

использовать алфавит для 

самостоятельного 

упорядочивания списка слов. 

проводить по 

предложенному плану 

наблюдение за языковыми 

единицами (слово, 

предложение, текст); 

формулировать выводы 

и предлагать доказательства 

того, что слова являются (не 

являются) однокоренными 

(родственными). 

 

определять разрыв 

между реальным и 

желательным качеством текста 

на основе предложенных 

учителем критериев; 

с помощью учителя 

формулировать цель 

изменения текста, 

планировать действия по 

изменению текста; 

высказывать 

предположение в процессе 

наблюдения за языковым 

материалом; 

проводить по 

предложенному плану 

несложное лингвистическое 

мини-исследование, 

выполнять по предложенному 

плану проектное задание; 

формулировать выводы 

об особенностях каждого из 

трех типов текстов, 

подкреплять их 

доказательствами на основе 

результатов проведенного 

наблюдения; 

выбирать наиболее 

подходящий для данной 

ситуации тип текста (на 

основе предложенных 

критериев). 

сравнивать несколько 

вариантов выполнения 

заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее 

целесообразный (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по 

предложенному алгоритму 

различные виды анализа 

(звуко-буквенный, 

морфемный, 

морфологический, 

синтаксический); 

формулировать выводы 

и подкреплять их 

доказательствами на основе 

результатов проведенного 

наблюдения за языковым 

материалом (классификации, 

сравнения, мини-

исследования); 

выявлять недостаток 

информации для решения 

учебной (практической) 

задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

прогнозировать 

возможное развитие речевой 

ситуации. 

 

Работа с информацией выбирать источник 

получения информации: 

уточнять написание слова по 

орфографическому словарику 

учебника; место ударения в слове 

по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

анализировать 

графическую информацию - 

выбирать источник 

получения информации: 

нужный словарь учебника для 

получения информации; 

устанавливать с 

помощью словаря значения 

многозначных слов; 

согласно заданному 

алгоритму находить в 

выбирать источник 

получения информации при 

выполнении мини-

исследования; 

анализировать 

текстовую, графическую, 

звуковую информацию в 

соответствии с учебной 

задачей; 

выбирать источник 

получения информации, 

работать со словарями, 

справочниками в поисках 

информации, необходимой для 

решения учебно-практической 

задачи; находить 

дополнительную информацию, 

используя справочники и 
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модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать 

модели звукового состава слова. 

предложенном источнике 

информацию, представленную 

в явном виде; 

анализировать 

текстовую, графическую и 

звуковую информацию в 

соответствии с учебной 

задачей; "читать" 

информацию, представленную 

в схеме, таблице; 

с помощью учителя на 

уроках русского языка 

создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

 

самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для 

представления информации 

как результата наблюдения за 

языковыми единицами. 

 

словари; 

распознавать 

достоверную и недостоверную 

информацию о языковых 

единицах самостоятельно или 

на основании предложенного 

учителем способа ее проверки; 

соблюдать 

элементарные правила 

информационной 

безопасности при поиске для 

выполнения заданий по 

русскому языку информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Коммуникативные УУД 

Общение 

воспринимать суждения, 

выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, 

соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; 

соблюдать правила 

ведения диалога; 

воспринимать разные 

точки зрения; 

в процессе учебного 

диалога отвечать на вопросы по 

изученному материалу; 

строить устное речевое 

высказывание об обозначении 

звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова. 

воспринимать и 

формулировать суждения о 

языковых единицах; 

проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения 

диалога; 

признавать возможность 

существования разных точек 

зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за 

языковыми единицами; 

корректно и 

аргументированно 

высказывать свое мнение о 

результатах наблюдения за 

языковыми единицами; 

строить устное 

диалогическое выказывание; 

строить устное 

монологическое высказывание 

на определенную тему, на 

строить речевое 

высказывание в соответствии 

с поставленной задачей; 

создавать устные и 

письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование), 

адекватные ситуации 

общения; 

готовить небольшие 

выступления о результатах 

групповой работы, 

наблюдения, выполненного 

мини-исследования, 

проектного задания; 

создавать небольшие 

устные и письменные тексты, 

содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с 

использованием норм 

речевого этикета. 

 

воспринимать и 

формулировать суждения, 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

выражения эмоций в 

соответствии с целями и 

условиями общения в 

знакомой среде; 

строить устное 

высказывание при 

обосновании правильности 

написания, при обобщении 

результатов наблюдения за 

орфографическим материалом; 

создавать устные и 

письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование), 

определяя необходимый в 

данной речевой ситуации тип 

текста; 

готовить небольшие 

публичные выступления; 



78  

основе наблюдения с 

соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; 

устно и письменно 

формулировать простые 

выводы на основе 

прочитанного или 

услышанного текста. 

подбирать 

иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

Регулятивные УУД 

Самоорганизация 

определять 

последовательность учебных 

операций при проведении 

звукового анализа слова; 

определять 

последовательность учебных 

операций при списывании; 

удерживать учебную 

задачу при проведении звукового 

анализа, при обозначении звуков 

буквами, при списывании текста, 

при письме под диктовку: 

применять отрабатываемый 

способ действия, соотносить 

цель и результат. 

планировать с помощью 

учителя действия по решению 

орфографической задачи; 

выстраивать 

последовательность 

выбранных действий. 

 

планировать действия 

по решению орфографической 

задачи; выстраивать 

последовательность 

выбранных действий. 

 

самостоятельно 

планировать действия по 

решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать 

последовательность 

выбранных действий; 

предвидеть трудности и 

возможные ошибки. 

 

Самоконтроль находить ошибку, 

допущенную при проведении 

звукового анализа, при письме 

под диктовку или списывании 

слов, предложений, с опорой на 

указание педагога о наличии 

ошибки; 

оценивать правильность 

написания букв, соединений 

букв, слов, предложений. 

 

устанавливать с 

помощью учителя причины 

успеха (неудач) при 

выполнении заданий по 

русскому языку; 

корректировать с 

помощью учителя свои 

учебные действия для 

преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и 

окончания, при списывании 

текстов и записи под 

диктовку. 

 

устанавливать причины 

успеха (неудач) при 

выполнении заданий по 

русскому языку; 

корректировать с 

помощью учителя свои 

учебные действия для 

преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и 

окончания, при определении 

части речи, члена 

предложения при списывании 

текстов и записи под 

диктовку. 

 

контролировать процесс 

и результат выполнения 

задания, корректировать 

учебные действия для 

преодоления ошибок; 

находить ошибки в 

своей и чужих работах, 

устанавливать их причины; 

оценивать по 

предложенным критериям 

общий результат деятельности 

и свой вклад в нее; 

адекватно принимать 

оценку своей работы. 

Совместная деятельность принимать цель 

совместной деятельности, 

коллективно строить план 

строить действия по 

достижению цели совместной 

деятельности при выполнении 

формулировать 

краткосрочные и 

долгосрочные цели 

принимать цель 

совместной деятельности, 

коллективно строить действия 
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действий по ее достижению, 

распределять роли, 

договариваться, учитывать 

интересы и мнения участников 

совместной работы; 

ответственно выполнять 

свою часть работы. 

парных и групповых заданий 

на уроках русского языка: 

распределять роли, 

договариваться, корректно 

делать замечания и 

высказывать пожелания 

участникам совместной 

работы, спокойно принимать 

замечания в свой адрес, мирно 

решать конфликты (в том 

числе с помощью учителя); 

совместно обсуждать 

процесс и результат работы; 

ответственно выполнять 

свою часть работы; 

оценивать свой вклад в 

общий результат. 

 

(индивидуальные с учетом 

участия в коллективных 

задачах) при выполнении 

коллективного мини-

исследования или проектного 

задания на основе 

предложенного формата 

планирования, распределения 

промежуточных шагов и 

сроков; 

выполнять совместные 

(в группах) проектные задания 

с опорой на предложенные 

образцы; 

при выполнении 

совместной деятельности 

справедливо распределять 

работу, договариваться, 

обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность 

выполнять разные роли: 

руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять 

самостоятельность, 

организованность, 

инициативность для 

достижения общего успеха 

деятельности. 

по ее достижению: 

распределять роли, 

договариваться, обсуждать 

процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность 

руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять 

свою часть работы; 

оценивать свой вклад в 

общий результат; 

выполнять совместные 

проектные задания с опорой 

на предложенные образцы, 

планы, идеи. 

 

 

 
Литературное чтение 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные УУД 

Базовые логические 

действия 

читать вслух целыми 

словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и 

небольшие по объему 

прозаические и стихотворные 

произведения; 

понимать фактическое 

содержание прочитанного или 

читать вслух целыми 

словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и 

небольшие по объему 

прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного 

оценивания); 

сравнивать и 

читать доступные по 

восприятию и небольшие по 

объему прозаические и 

стихотворные произведения 

(без отметочного оценивания); 

различать сказочные и 

реалистические, лирические и 

эпические, народные и 

авторские произведения; 

читать вслух целыми 

словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и 

небольшие по объему 

прозаические и стихотворные 

произведения (без 

отметочного оценивания); 

читать про себя (молча), 

Базовые 

исследовательские 

действия 
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прослушанного текста; 

ориентироваться в 

терминах и понятиях: фольклор, 

малые фольклорные жанры, 

тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, сказка 

(фольклорная и литературная), 

автор, герой, рассказ, 

стихотворение (в пределах 

изученного); 

различать и группировать 

произведения по жанрам 

(загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), 

стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: 

определять тему, устанавливать 

последовательность событий в 

произведении, характеризовать 

героя, давать положительную 

или отрицательную оценку его 

поступкам, задавать вопросы по 

фактическому содержанию; 

сравнивать произведения 

по теме, настроению, которое 

оно вызывает. 

 

группировать различные 

произведения по теме (о Родине, 

о родной природе, о детях, о 

животных, о семье, о чудесах и 

превращениях), по жанрам 

(произведения устного 

народного творчества, сказка 

(фольклорная и литературная), 

рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) 

особенности жанров 

(произведения устного 

народного творчества, 

литературная сказка, рассказ, 

басня, стихотворение); 

анализировать текст 

сказки, рассказа, басни: 

определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте 

слова, подтверждающие 

характеристику героя, 

оценивать его поступки, 

сравнивать героев по 

предложенному алгоритму, 

устанавливать 

последовательность событий 

(действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст 

стихотворения: называть 

особенности жанра (ритм, 

рифма), находить в тексте 

сравнения, эпитеты, слова в 

переносном значении, объяснять 

значение незнакомого слова с 

опорой на контекст и по 

словарю. 

 

анализировать текст: 

обосновывать принадлежность 

к жанру, определять тему и 

главную мысль, делить текст 

на части, озаглавливать их, 

находить в тексте заданный 

эпизод, определять 

композицию произведения, 

характеризовать героя; 

конструировать план 

текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

сравнивать 

произведения, относящиеся к 

одной теме, но разным 

жанрам; произведения одного 

жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: 

находить описания в 

произведениях разных жанров 

(портрет, пейзаж, интерьер). 

 

оценивать свое чтение с точки 

зрения понимания и 

запоминания текста; 

анализировать текст: 

определять главную мысль, 

обосновывать принадлежность 

к жанру, определять тему и 

главную мысль, находить в 

тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязь 

между событиями, эпизодами 

текста; 

характеризовать героя и 

давать оценку его поступкам; 

сравнивать героев 

одного произведения по 

предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать 

критерий сопоставления 

героев, их поступков (по 

контрасту или аналогии); 

составлять план 

(вопросный, номинативный, 

цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

исследовать текст: 

находить средства 

художественной 

выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, 

метафора), описания в 

произведениях разных жанров 

(пейзаж, интерьер), выявлять 

особенности стихотворного 

текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией понимать, что текст 

произведения может быть 

представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного 

соотносить иллюстрации 

с текстом произведения; 

ориентироваться в 

содержании книги, каталоге, 

сравнивать информацию 

словесную (текст), 

графическую или 

изобразительную 

использовать 

справочную информацию для 

получения дополнительной 

информации в соответствии с 
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искусства (фильм, спектакль и 

другие); 

соотносить иллюстрацию с 

текстом произведения, читать 

отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации. 

 

выбирать книгу по автору, 

каталогу на основе 

рекомендованного списка; 

по информации, 

представленной в оглавлении, в 

иллюстрациях предполагать 

тему и содержание книги; 

пользоваться словарями 

для уточнения значения 

незнакомого слова. 

 

(иллюстрация), звуковую 

(музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации 

к тексту, соотносить 

произведения литературы и 

изобразительного искусства 

по тематике, настроению, 

средствам выразительности; 

выбирать книгу в 

библиотеке в соответствии с 

учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

учебной задачей; 

характеризовать книгу 

по ее элементам (обложка, 

оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, 

примечания и другое); 

выбирать книгу в 

библиотеке в соответствии с 

учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

 

Коммуникативные УУД 

Общение 

читать наизусть 

стихотворения, соблюдать 

орфоэпические и 

пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по 

обсуждению прослушанного или 

прочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на 

вопросы, высказывать свое 

отношение к обсуждаемой 

проблеме; 

пересказывать (устно) 

содержание произведения с 

опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

объяснять своими словами 

значение изученных понятий; 

описывать свое настроение 

после слушания (чтения) 

стихотворений, сказок, 

рассказов. 

 

участвовать в диалоге: 

отвечать на вопросы, кратко 

объяснять свои ответы, 

дополнять ответы других 

участников, составлять свои 

вопросы и высказывания на 

заданную тему; 

пересказывать подробно и 

выборочно прочитанное 

произведение; 

обсуждать (в парах, 

группах) содержание текста, 

формулировать (устно) простые 

выводы на основе прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

описывать (устно) 

картины природы; 

сочинять по аналогии с 

прочитанным загадки, рассказы, 

небольшие сказки; 

участвовать в 

инсценировках и драматизации 

отрывков из художественных 

произведений. 

читать текст с разными 

интонациями, передавая свое 

отношение к событиям, 

героям произведения; 

формулировать вопросы 

по основным событиям текста; 

пересказывать текст 

(подробно, выборочно, с 

изменением лица); 

выразительно исполнять 

стихотворное произведение, 

создавая соответствующее 

настроение; 

сочинять простые 

истории (сказки, рассказы) по 

аналогии. 

 

соблюдать правила 

речевого этикета в учебном 

диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

пересказывать текст в 

соответствии с учебной 

задачей; 

рассказывать о тематике 

детской литературы, о 

любимом писателе и его 

произведениях; 

оценивать мнение 

авторов о героях и свое 

отношение к ним; 

использовать элементы 

импровизации при 

исполнении фольклорных 

произведений; 

сочинять небольшие 

тексты повествовательного и 

описательного характера по 

наблюдениям, на заданную 

тему. 

 

Регулятивные УУД 

Самоорганизация 

понимать и удерживать 

поставленную учебную задачу, в 

случае необходимости 

обращаться за помощью к 

оценивать свое 

эмоциональное состояние, 

возникшее при прочтении 

(слушании) произведения; 

принимать цель чтения, 

удерживать ее в памяти, 

использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, 

понимать значение 

чтения для самообразования и 

саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую 
Самоконтроль 
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учителю; 

проявлять желание 

самостоятельно читать, 

совершенствовать свой навык 

чтения; 

с помощью учителя 

оценивать свои успехи 

(трудности) в освоении 

читательской деятельности. 

 

удерживать в памяти 

последовательность событий 

прослушанного (прочитанного) 

текста; 

контролировать 

выполнение поставленной 

учебной задачи при чтении 

(слушании) произведения; 

проверять (по образцу) 

выполнение поставленной 

учебной задачи. 

 

контролировать реализацию 

поставленной задачи чтения; 

оценивать качество 

своего восприятия текста на 

слух; 

выполнять действия 

контроля (самоконтроля) и 

оценки процесса и результата 

деятельности, при 

необходимости вносить 

коррективы в выполняемые 

действия. 

 

деятельность во время досуга; 

определять цель 

выразительного исполнения и 

работы с текстом; 

оценивать выступление 

(свое и одноклассников) с 

точки зрения передачи 

настроения, особенностей 

произведения и героев; 

осуществлять контроль 

процесса и результата 

деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и 

трудностей, проявлять 

способность предвидеть их в 

предстоящей работе. 

Совместная 

деятельность 

проявлять желание 

работать в парах, небольших 

группах; 

проявлять культуру 

взаимодействия, терпение, 

умение договариваться, 

ответственно выполнять свою 

часть работы. 

 

выбирать себе партнеров 

по совместной деятельности; 

распределять работу, 

договариваться, приходить к 

общему решению, отвечать за 

общий результат работы. 

 

участвовать в 

совместной деятельности: 

выполнять роли лидера, 

подчиненного, соблюдать 

равноправие и дружелюбие; 

в коллективной 

театрализованной 

деятельности читать по ролям, 

инсценировать 

(драматизировать) несложные 

произведения фольклора и 

художественной литературы; 

выбирать роль, договариваться 

о манере ее исполнения в 

соответствии с общим 

замыслом; 

осуществлять 

взаимопомощь, проявлять 

ответственность при 

выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад 

в общее дело. 

участвовать в 

театрализованной 

деятельности: инсценировании 

и драматизации (читать по 

ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдать правила 

взаимодействия; 

ответственно 

относиться к своим 

обязанностям в процессе 

совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее 

дело. 

 

 

Окружающий мир 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Познавательные УУД 

Базовые логические 

действия 

сравнивать происходящие 

в природе изменения, наблюдать 

зависимость изменений в живой 

природе от состояния неживой 

природы; 

приводить примеры 

представителей разных групп 

животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть главную 

особенность представителей 

одной группы (в пределах 

изученного); 

приводить примеры 

лиственных и хвойных растений, 

сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 

 

ориентироваться в 

методах познания природы 

(наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 

определять на основе 

наблюдения состояние 

вещества (жидкое, твердое, 

газообразное); 

различать символы 

Российской Федерации; 

различать деревья, 

кустарники, травы; приводить 

примеры (в пределах 

изученного); 

группировать растения: 

дикорастущие и культурные; 

лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного); 

различать прошлое, 

настоящее, будущее. 

 

проводить несложные 

наблюдения в природе 

(сезонные изменения, 

поведение животных) по 

предложенному и 

самостоятельно 

составленному плану; на 

основе результатов 

совместных с 

одноклассниками наблюдений 

(в парах, группах) делать 

выводы; 

устанавливать 

зависимость между внешним 

видом, особенностями 

поведения и условиями жизни 

животного; 

определять (в процессе 

рассматривания объектов и 

явлений) существенные 

признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 

моделировать цепи 

питания в природном 

сообществе; 

различать понятия 

"век", "столетие", 

"историческое время"; 

соотносить 

историческое событие с датой 

(историческим периодом). 

устанавливать 

последовательность этапов 

возрастного развития 

человека; 

конструировать в 

учебных и игровых ситуациях 

правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

моделировать схемы 

природных объектов (строение 

почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

соотносить объекты 

природы с принадлежностью к 

определенной природной зоне; 

классифицировать 

природные объекты по 

принадлежности к природной 

зоне; 

определять разрыв 

между реальным и 

желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем 

вопросов. 

 

Базовые исследовательские 

действия 

Работа с информацией понимать, что информация 

может быть представлена в 

разной форме: текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию 

явления (объекта, предмета) с 

его названием. 

 

различать информацию, 

представленную в тексте, 

графически, аудиовизуально; 

читать информацию, 

представленную в схеме, 

таблице; 

используя текстовую 

информацию, заполнять 

таблицы; дополнять схемы; 

соотносить пример 

понимать, что работа с 

моделями Земли (глобус, 

карта) может дать полезную и 

интересную информацию о 

природе нашей планеты; 

находить на глобусе материки 

и океаны, воспроизводить их 

названия; находить на карте 

нашу страну, столицу, свой 

регион; 

использовать умения 

работать с информацией, 

представленной в разных 

формах; оценивать 

объективность информации, 

учитывать правила 

безопасного использования 

электронных образовательных 

и информационных ресурсов; 

использовать для 
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(рисунок, предложенную 

ситуацию) со временем 

протекания. 

 

читать несложные 

планы, соотносить условные 

обозначения с изображенными 

объектами; 

находить по 

предложению учителя 

информацию в разных 

источниках: текстах, таблицах, 

схемах, в том числе в 

информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" (в условиях 

контролируемого входа); 

соблюдать правила 

безопасности при работе в 

информационной среде. 

 

уточнения и расширения 

своих знаний об окружающем 

мире словари, справочники, 

энциклопедии, в том числе и 

информационно-

телекомуникационную сеть 

"Интернет" (в условиях 

контролируемого выхода); 

делать сообщения 

(доклады) на предложенную 

тему на основе 

дополнительной информации, 

подготавливать презентацию, 

включая в нее иллюстрации, 

таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные УУД 

Общение 

в процессе учебного 

диалога слушать говорящего; 

отвечать на вопросы, дополнять 

ответы участников; уважительно 

относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия 

своего населенного пункта, 

название страны, ее столицы; 

воспроизводить наизусть 

слова гимна России; 

соотносить предметы 

декоративно-прикладного 

искусства с принадлежностью 

народу Российской Федерации, 

описывать предмет по 

предложенному плану; 

описывать по 

предложенному плану время 

года, передавать в рассказе свое 

отношение к природным 

явлениям; 

сравнивать домашних и 

диких животных, объяснять, чем 

они различаются. 

ориентироваться в 

терминах (понятиях), 

соотносить их с краткой 

характеристикой: понятия и 

термины, связанные с 

социальным миром 

(индивидуальность человека, 

органы чувств, 

жизнедеятельность; 

поколение, старшее 

поколение, культура 

поведения; Родина, столица, 

родной край, регион); 

понятия и термины, 

связанные с миром природы 

(среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник); 

понятия и термины, 

связанные с организацией 

своей жизни и охраны 

здоровья (режим, правильное 

питание, закаливание, 

безопасность, опасная 

ситуация); 

ориентироваться в 

понятиях, соотносить понятия 

и термины с их краткой 

характеристикой: 

понятия и термины, 

связанные с социальным 

миром (безопасность, 

семейный бюджет, памятник 

культуры); 

понятия и термины, 

связанные с миром природы 

(планета, материк, океан, 

модель Земли, царство 

природы, природное 

сообщество, цепь питания, 

Красная книга); 

понятия и термины, 

связанные с безопасной 

жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, 

дорожные ловушки, опасные 

ситуации, предвидение); 

описывать 

(характеризовать) условия 

ориентироваться в 

понятиях: организм, возраст, 

система органов; культура, 

долг, соотечественник, 

берестяная грамота, 

первопечатник, иконопись, 

объект Всемирного 

природного и культурного 

наследия; 

характеризовать 

человека как живой организм: 

раскрывать функции 

различных систем органов; 

объяснять особую роль 

нервной системы в 

деятельности организма; 

создавать текст-

рассуждение: объяснять вред 

для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек; 

описывать ситуации 

проявления нравственных 

качеств: отзывчивости, 

доброты, справедливости и 
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 описывать условия 

жизни на Земле, отличие 

нашей планеты от других 

планет Солнечной системы; 

создавать небольшие 

описания на предложенную 

тему (например, "Моя семья", 

"Какие бывают профессии?", 

"Что "умеют" органы чувств?", 

"Лес - природное сообщество" 

и другие); 

создавать высказывания-

рассуждения (например, 

признаки животного и 

растения как живого существа; 

связь изменений в живой 

природе с явлениями неживой 

природы); 

приводить примеры 

растений и животных, 

занесенных в Красную книгу 

России (на примере своей 

местности); 

описывать современные 

события от имени их 

участника. 

жизни на Земле; 

описывать схожие, 

различные, индивидуальные 

признаки на основе сравнения 

объектов природы; 

приводить примеры, 

кратко характеризовать 

представителей разных царств 

природы; 

называть признаки 

(характеризовать) животного 

(растения) как живого 

организма; 

описывать 

(характеризовать) отдельные 

страницы истории нашей 

страны (в пределах 

изученного). 

 

других; 

составлять краткие 

суждения о связях и 

зависимостях в природе (на 

основе сезонных изменений, 

особенностей жизни 

природных зон, пищевых 

цепей); 

составлять небольшие 

тексты "Права и обязанности 

гражданина Российской 

Федерации"; 

создавать небольшие 

тексты о знаменательных 

страницах истории нашей 

страны (в рамках изученного). 

 

Регулятивные УУД 

Самоорганизация 

сравнивать организацию 

своей жизни с установленными 

правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, 

двигательная активность, 

закаливание, безопасность 

использования бытовых 

электроприборов); 

оценивать выполнение 

правил безопасного поведения 

на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; 

анализировать 

предложенные ситуации: 

устанавливать нарушения 

следовать образцу, 

предложенному плану и 

инструкции при решении 

учебной задачи; 

контролировать с 

небольшой помощью учителя 

последовательность действий 

по решению учебной задачи; 

оценивать результаты 

своей работы, анализировать 

оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без 

обид принимать советы и 

замечания. 

 

планировать шаги по 

решению учебной задачи, 

контролировать свои действия 

(при небольшой помощи 

учителя); 

устанавливать причину 

возникающей трудности или 

ошибки, корректировать свои 

действия. 

 

самостоятельно 

планировать алгоритм 

решения учебной задачи; 

предвидеть трудности и 

возможные ошибки; 

контролировать процесс 

и результат выполнения 

задания, корректировать 

учебные действия при 

необходимости; 

адекватно принимать 

оценку своей работы; 

планировать работу над 

ошибками; 

находить ошибки в 

Самоконтроль 
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режима дня, организации 

учебной работы; нарушения 

правил дорожного движения, 

правил пользования электро- и 

газовыми приборами. 

своей и чужих работах, 

устанавливать их причины. 

 

Совместная деятельность соблюдать правила 

общения в совместной 

деятельности: договариваться, 

справедливо распределять 

работу, определять нарушение 

правил взаимоотношений, при 

участии учителя устранять 

возникающие конфликты. 

 

строить свою учебную и 

игровую деятельность, 

житейские ситуации в 

соответствии с правилами 

поведения, принятыми в 

обществе; 

оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

правил поведения, культуры 

общения, проявления терпения 

и уважения к собеседнику; 

проводить в парах 

(группах) простые опыты по 

определению свойств разных 

веществ (вода, молоко, сахар, 

соль, железо), совместно 

намечать план работы, 

оценивать свой вклад в общее 

дело; 

определять причины 

возможных конфликтов, 

выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения. 

участвуя в совместной 

деятельности, выполнять роли 

руководителя (лидера), 

подчиненного; 

оценивать результаты 

деятельности участников, 

положительно реагировать на 

советы и замечания в свой 

адрес; 

выполнять правила 

совместной деятельности, 

признавать право другого 

человека иметь собственное 

суждение, мнение; 

самостоятельно разрешать 

возникающие конфликты с 

учетом этики общения. 

 

выполнять правила 

совместной деятельности при 

выполнении разных ролей: 

руководителя, подчиненного, 

напарника, члена большого 

коллектива; 

ответственно 

относиться к своим 

обязанностям в процессе 

совместной деятельности, 

объективно оценивать свой 

вклад в общее дело; 

анализировать 

ситуации, возникающие в 

процессе совместных игр, 

труда, использования 

инструментов, которые могут 

стать опасными для здоровья и 

жизни других людей. 

 

 

 
Математика 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные УУД 

Базовые логические 

действия 

наблюдать математические 

объекты (числа, величины) в 

окружающем мире;  

обнаруживать общее и 

различное в записи 

арифметических действий;  

наблюдать действие 

измерительных приборов;  

сравнивать два объекта, 

два числа;  

наблюдать 

математические отношения 

(часть–целое, больше–

меньше)   

в окружающем мире;  

характеризовать 

назначение и использовать 

простейшие измерительные 

приборы (сантиметровая 

лента, весы);  

сравнивать 

математические объекты 

(числа, величины, 

геометрические фигуры);  

выбирать приём 

вычисления, выполнения 

действия;  

конструировать 

геометрические фигуры;  

классифицировать 

ориентироваться в 

изученной математической 

терминологии, использовать 

её  

в высказываниях и 

рассуждениях;  

сравнивать 

математические объекты 

(числа, величины, 

геометрические  

Базовые исследовательские 

действия 
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распределять объекты на 

группы по заданному основанию;  

копировать изученные 

фигуры, рисовать от руки по 

собственному замыслу;   

приводить примеры чисел, 

геометрических фигур;  

соблюдать 

последовательность при 

количественном и порядковом 

счете.   

сравнивать группы 

объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному 

основанию;  

распределять 

(классифицировать) объекты 

(числа, величины, 

геометрические  

фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) на 

группы;   

обнаруживать модели 

геометрических фигур в 

окружающем мире;  

вести поиск различных 

решений задачи (расчётной, с 

геометрическим 

содержанием);  

воспроизводить порядок 

выполнения действий в 

числовом выражении, 

содержащем действия 

сложения и вычитания (со 

скобками или без скобок);   

устанавливать 

соответствие между 

математическим выражением 

и его текстовым описанием;  

подбирать примеры, 

подтверждающие суждение, 

вывод, ответ.   

объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно 

действие) по выбранному 

признаку;   

прикидывать размеры 

фигуры, её элементов;  

понимать смысл 

зависимостей и 

математических отношений, 

описанных  в задаче;  

различать и 

использовать разные приёмы и 

алгоритмы вычисления;  

выбирать метод 

решения (моделирование 

ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма);  

соотносить начало, 

окончание, 

продолжительность события в 

практической ситуации;  

составлять ряд чисел 

(величин, геометрических 

фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу;  

моделировать 

предложенную практическую 

ситуацию;  

устанавливать 

последовательность событий, 

действий сюжета текстовой 

задачи. 

фигуры), записывать 

признак сравнения;  

выбирать метод 

решения математической 

задачи (алгоритм действия, 

приём вычисления, способ 

решения, моделирование 

ситуации, перебор вариантов);   

обнаруживать модели 

изученных геометрических 

фигур в окружающем   мире;  

конструировать 

геометрическую фигуру, 

обладающую заданным 

свойством (отрезок  заданной 

длины, ломаная определённой 

длины, квадрат с заданным  

периметром);  

классифицировать 

объекты по 1–2 выбранным 

признакам;  

составлять модель 

математической задачи, 

проверять её соответствие 

условиям задачи;  

определять с помощью 

цифровых и аналоговых  

приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), 

температуру (градусник), 

скорость движения 

транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость 

(измерительные  сосуды). 

Работа с информацией понимать, что 

математические явления могут 

быть представлены с помощью 

различных средств: текст, 

числовая запись, таблица, 

рисунок, схема;  

читать таблицу, извлекать 

извлекать и использовать 

информацию, представленную 

в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) 

форме;  

устанавливать логику 

перебора вариантов для 

читать информацию, 

представленную в разных 

формах;  

извлекать и 

интерпретировать числовые 

данные, представленные в 

таблице, на диаграмме;  

представлять 

информацию в разных 

формах;  

извлекать и 

интерпретировать 

информацию, представленную 

в таблице,   на диаграмме;  
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информацию, представленную в 

табличной форме.   

решения простейших 

комбинаторных задач;  

дополнять модели (схемы, 

изображения) готовыми 

числовыми данными.   

заполнять таблицы 

сложения и умножения, 

дополнять данными чертеж;  

устанавливать 

соответствие между 

различными записями 

решения задачи; 

использовать 

дополнительную литературу 

(справочники, словари)  для 

установления и проверки 

значения математического 

термина (понятия). 

использовать 

справочную литературу для 

поиска информации, в том 

числе Интернет (в условиях 

контролируемого выхода).   

Коммуникативные УУД 

Общение 

характеризовать 

(описывать) число, 

геометрическую фигуру, 

последовательность из 

нескольких чисел, записанных по 

порядку;   

комментировать ход 

сравнения двух объектов;  

описывать своими словами 

сюжетную ситуацию и 

математическое отношение 

величин (чисел), описывать 

положение предмета в 

пространстве;  

различать и использовать 

математические знаки;  

строить предложения 

относительно заданного набора 

объектов.   

комментировать ход 

вычислений;  

объяснять выбор 

величины, соответствующей 

ситуации измерения;  

составлять текстовую 

задачу с заданным 

отношением (готовым 

решением)  по образцу;  

использовать 

математические знаки и 

терминологию для описания 

сюжетной ситуации, 

конструирования 

утверждений, выводов 

относительно данных 

объектов, отношения;  

называть числа, 

величины, геометрические 

фигуры, обладающие 

заданным свойством;  

записывать, читать 

число, числовое выражение;  

приводить примеры, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие, 

взаимное расположение 

геометрических фигур;   

использовать математическую 

терминологию для описания 

отношений и  

зависимостей;  

строить речевые высказывания 

для решения задач, составлять 

текстовую  

задачу;  

объяснять на примерах 

отношения «больше-меньше 

на…», «больше-меньше  

в…», «равно»;  

использовать математическую 

символику для составления 

числовых  

выражений;  

выбирать, осуществлять  

переход от одних единиц 

измерения величины к другим 

в соответствии с практической 

ситуацией;  

участвовать в обсуждении 

ошибок в ходе и результате 

выполнения  

вычисления. 

использовать математическую 

терминологию для записи 

решения предметной  

или практической задачи;  

приводить примеры и 

контрпримеры для 

подтверждения или 

опровержения вывода, 

гипотезы;  

конструировать, читать 

числовое выражение;  

описывать практическую 

ситуацию с  использованием 

изученной  

терминологии;  

характеризовать 

математические объекты, 

явления и события с помощью  

изученных величин;  

составлять инструкцию, 

записывать рассуждение;  

инициировать обсуждение 

разных способов выполнения 

задания, поиск  

ошибок в решении. 
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конструировать 

утверждения с 

использованием слов 

«каждый», «все».       

Регулятивные УУД 

Самоорганизация 

принимать учебную 

задачу, удерживать её в процессе 

деятельности;  

действовать в соответствии 

с предложенным образцом, 

инструкцией;  

проявлять интерес к 

проверке результатов решения 

учебной задачи,   

с помощью учителя 

устанавливать причину 

возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность 

вычисления с помощью другого 

приёма выполнения  

действия.   

следовать  установленному 

правилу, по  которому 

составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур;  

организовывать, участвовать, 

контролировать ход и 

результат парной работы с 

математическим материалом;  

проверять правильность 

вычисления с помощью 

другого приёма выполнения 

действия, обратного действия;  

находить с помощью учителя 

причину возникшей ошибки 

или затруднения.    

проверять ход и результат 

выполнения действия;  

вести поиск ошибок, 

характеризовать их и 

исправлять;  

формулировать ответ (вывод), 

подтверждать его 

объяснением, расчётами;  

выбирать и использовать 

различные приёмы прикидки и 

проверки правильности 

вычисления, проверять 

полноту и правильность 

заполнения таблиц сложения, 

умножения. 

контролировать правильность 

и полноту выполнения 

алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой 

задачи, построения 

геометрической фигуры, 

измерения;  

самостоятельно выполнять 

прикидку и оценку результата 

измерений;  

находить, исправлять, 

прогнозировать ошибки и 

трудности в решении учебной 

задачи. 

Самоконтроль 

Совместная деятельность участвовать в парной 

работе с математическим 

материалом, выполнять правила 

совместной деятельности: 

договариваться, считаться с 

мнением партнёра,  

спокойно и мирно 

разрешать конфликты.   

 

принимать правила 

совместной деятельности при 

работе в парах, группах, 

составленных учителем или 

самостоятельно;  

участвовать в парной и 

групповой работе  с 

математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, 

ход работы, комментировать 

свои действия, выслушивать 

мнения других участников, 

готовить презентацию  (устное 

выступление) решения или 

ответа;  

решать совместно 

математические задачи 

поискового и творческого 

характера (определять с 

помощью измерительных 

инструментов длину, 

при работе в группе или 

в паре выполнять 

предложенные задания 

(находить  разные решения, 

определять с помощью 

цифровых и аналоговых 

приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, 

время);  

договариваться о 

распределении обязанностей в 

совместном труде, выполнять 

роли руководителя или 

подчинённого, сдержанно 

принимать замечания к своей 

работе;  

выполнять совместно 

прикидку и оценку результата 

выполнения общей  работы. 

участвовать в совместной 

деятельности: договариваться 

о способе решения, 

распределять работу между 

членами группы (например, в 

случае решения задач, 

требующих перебора 

большого количества 

вариантов), согласовывать 

мнения  в ходе поиска 

доказательств, выбора 

рационального способа;   

договариваться с 

одноклассниками в ходе 

организации проектной 

работы  с величинами 

(составление расписания, 

подсчёт денег, оценка 

стоимости и  покупки, 

приближённая оценка 

расстояний и временных 
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определять время и  

продолжительность с 

помощью часов, выполнять 

прикидку и оценку результата 

действий, измерений);  

совместно с учителем 

оценивать результаты 

выполнения общей работы. 

интервалов, взвешивание, 

измерение температуры 

воздуха и воды), 

геометрическими фигурами 

(выбор формы и деталей при 

конструировании, расчёт и 

разметка, прикидка и оценка 

конечного результата).  

 

УУД рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации образовательной деятельности на уровне НОО. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в критериях: 
Психологическая 

терминология 

Педагогическая  

терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир. (результат педагогического воздействия,  

принятый и реализуемый школьником) знаю/могу, хочу, делаю.  

Личностные УУД Воспитание личности (нравственное 

различие и формирование познавательного 

интереса) 

«Я сам» «Что такое хорошо и что такое плохо», «Хочу учиться», «Учусь успеху», «Живу 

в России», «Расту хорошим человеком», «В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные УУД Самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую», «Контролирую ситуацию», «Учусь оценивать», «Думаю, 

пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные УУД Исследовательская культура «Я учусь» «Ищу и нахожу», «Изображаю и фиксирую», «Читаю, говорю, понимаю», 

«Мыслю логически», «Решаю проблему» 

Коммуникативные  Культура общения «Мы вместе» «Всегда на связи». «Я и мы» 
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Условия, обеспечивающие преемственность  

программы формирования у обучающихся УУД  

при переходе от дошкольного к начальному  

и от начального к основному общему образованию 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках: 

-  в момент поступления детей в школу (при переходе с дошкольного уровня  на уровень 

начального общего образования); 

- в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе с дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полном образованию. На каждом уровне образовательной деятельности проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные  проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями обучения на определенный период, 

выстраивается система    работы по преемственности. 

Преемственность формирования УУД по уровням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться. 

 

2.3. Программа воспитания обучающихся с ТНР 

 

Программа воспитания обучающихся с ТНР соответствует ФАОП НОО ТНР и ООП НОО 

МБОУ СОШ №45. 

Пояснительная записка 

 

Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее - 

программа воспитания) служит основой для разработки рабочей программы воспитания ООП НОО. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. Приложение - 

примерный календарный план воспитательной работы. При разработке или обновлении рабочей 

программы воспитания её содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в 

соответствии с особенностями общеобразовательной организации: организационно-правовой 

формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных 

учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 
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обучающихся.  

    

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в школе; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

 При обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исключением 

целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями организации 

образовательной деятельности. 
 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

 

Содержание воспитания обучающихся в школе определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

 Цель воспитания обучающихся: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

 

Задачи воспитания обучающихся: 
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- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО. 

 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 
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результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования 

с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 
 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО 

установлены ФГОС НОО. На основании этих требований представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

НОО.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

         Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, её 

территории, расположении.  

         Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение 

к своему и другим народам.  

         Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства.  

         Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.  

         Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях.  

         Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

         Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности. 

          Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека.  

         Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших.  

         Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки.  

         Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

         Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

         Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей.  



95  

          Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

          Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой 

и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические 

и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

         Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

         Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

         Проявляющий интерес к разным профессиям.  

         Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание 

         Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду.  

         Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам.  

         Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания  

         Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

         Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании.  

         Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

2.3.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Уклад школы 
МБОУ СОШ №45 начала свою историю в сентябре 1990 года. 
В 1999 году в школе   был открыт первый кадетский класс.  Именно тогда СОШ №45 стала 

родоначальником кадетского движения Белгородской области. 

В 2014 году школа стала победителем регионального конкурса «Школа года - 2014» в 

номинации «Гражданско-патриотическое воспитание» и  победителем первого Всероссийского 

смотра-конкурса по патриотическому воспитанию, проходившему в  г. Москве.  

В  2015 году СОШ №45  -  победитель регионального конкурса на соискание премии Н.Ф. 

Ватутина «За достижения в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи». В 2016 году - 

  победитель  Национальной премии в области образования  в номинации «Лучшая образовательная 

организация среднего общего образования, реализующая программы гражданского, патриотического 

и духовно - нравственного воспитания детей и молодежи – 2016». 
В 2019 году педагогический коллектив школы активно делился актуальным педагогическим 

опытом гражданско-патриотического воспитания  в статусе «региональная площадка – новатор» по 

теме «Духовно-нравственное воспитание как основа формирования гражданственности и 

патриотизма личности кадета».  

В школе  реализуется  воспитательная система  «Я - гражданин России», развивается 

кадетское движение,  действует детская общественная организация  «Кадетское братство», 

созданы и работают органы  ученического самоуправления: ученический Совет «Кадетское 

братство» и  Совет ДОО «Планета Детства, Доброты и творчества»,  работают 44 классных 

руководителей, вожатые, педагоги дополнительного образования, созданы и работают 
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классные родительские комитеты, Советы родителей  и учащихся, родительский клуб  «Мы 

вместе».  
 В школе организовано детское научное сообщество «Интеллектуал». Свои проекты дети 

защищают на  ежегодной общешкольной научной конференции «Юный исследователь». Победители 

успешно участвуют в конкурсах регионального и всероссийского уровня. Создано 56 детских 

объединений спортивной, художественной, музыкально-эстетической, социально-общественной 

направленности. 
МБОУ СОШ №45 расположена  в центральном микрорайоне города Белгорода  с хорошо 

развитой современной  инфраструктурой.   

Это  историко-культурный центр города, богатый местами, тесно связанными с  культурно-

образовательной  и духовной жизнью региона. Рядом находится Свято-Троицкий бульвар с 

памятником Святителю Иоасафу, епископу Белгородскому, Иоасафовская  часовня, построенная 

рядом с местом первоначального упокоения Иоасафа.  Недалеко расположено здание Белгородской 

митрополии. 

В шаговой доступности   находятся памятники архитектуры начала и конца XVIII века  

Успенско-Николаевский собор и Покровский храм.  Недалеко расположена Соборная 

площадь, Белгородский государственный  историко-культурный музей, Белгородский 

государственный художественный музей, Белгородский  государственный театр им. 

М.С.Щепкина,  НИУ БелГУ, МБУДО «ДЮСШ №2 г. Белгорода», МБУ ДМШ №1 г. 

Белгорода,  ГБУ «СШОР №2  Белгородской области», ГБУК «Белгородский 

государственный историко-краеведческий музей», ГБУК «Белгородский государственный 

музей народной культуры», ГБУК «Белгородский государственный историко-

художественный музей, ГБУК музей - диорама «Курская битва: Белгородское направление». 

Благодаря территориальному расположению в школе организовано сетевое 

взаимодействие, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где 

воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, 

спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского 

народа. 
На уровне начального общего образования  закладываем фундамент детского самоуправления и 

соуправления, содружества и сотворчества. 

На уровне  начального общего образования создано детское общественное объединение  

«Планета детства, доброты и творчества». Деятельность детского общественного объединения 

осуществляется через  игру – путешествие «Городок ШКООД». И каждый участник детского  

объединения мечтает вступить в ряды  детской общественной организации  «Кадетское братство»,   

стать похожим на кадетов-наставников (учеников 5-11 классов).  

В результате деятельности региональной инновационной площадки «Духовно-

нравственное воспитание как основа формирования гражданственности и патриотизма 

личности кадета»  учителями начальных классов были созданы и используются в урочной  и 

внеурочной деятельности авторские инновационные продукты: сборник классных часов 

«Воспитание духовности в личности кадета», интерактивная игра - путешествие «Вместе по 

родной стране», «Энциклопедия будущего кадета»». 

На уровне начального общего работают 18 классных руководителей, вожатые, педагоги 

дополнительного образования, созданы и работают классные родительские комитеты, 

родители обучающихся начальной школы входят в Совет родителей  и родительский клуб  

«Мы вместе».   

Уклад задаёт порядок жизни общеобразовательной организации и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. 

Уклад общеобразовательной организации удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат 

российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме.  
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Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

Урочная деятельность 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

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, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 
- включение в урок игровых элементов, которые помогают поддержать мотивацию, наладить 

позитивные межличностные отношений в классном коллективе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 
 

Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФОП 

НОО направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
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частью образовательной деятельности.  

Внеурочная  деятельность обучающихся организуется в целях психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и 

развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

Основные задачи организации внеурочной деятельности:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

 2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

 3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

 4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

 5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

 6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;  

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Принципы организации  внеурочной деятельности:  

Интерес. Педагог помогает ребенку найти в школе «свою» внеурочную деятельность, 

привлекательную именно для него. Это способствует формированию в глазах детей позитивного 

восприятия школы, уменьшает риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды 

деятельности. 

 Сотрудничество. Педагог организовывает внеурочную деятельность не столько для детей, 

сколько вместе с детьми. Это помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и 

развивая самостоятельность и ответственность.  

Доверие. Педагог стремится к установлению доверительных и доброжелательных отношений 

со школьниками. Это дает возможность  ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым 

взрослым, чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются в качестве образцов для 

подражания.  

Неназидательность. Педагог дает возможность обучающемуся самому делать выводы из 

увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения 

других. Педагог создает условия для формирования мировоззрения ребенка, его собственной 

жизненной позиции. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 
результатов освоения курса. Оценивание результатов курса по итогам периода обучения 

(четверть, учебный год) может быть реализовано через проведение творческих вечеров, 

тематических мероприятий и выставок, спортивных соревнований, а также работу с 

портфолио обучающегося, что позволяет решать задачи воспитания, выявление и развитие 

индивидуальных творческих способностей ребенка, ведет к повышению самооценки 

ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

развитию мотивации дальнейшего творческого роста.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности, в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий в соответствии с Планом  внеурочной деятельности на 

уровне НОО на учебный год. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных учащимися видов деятельности. 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  на передачу 

учащимся социально значимых знаний, развивающие  их любознательность, позволяющие  привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество.  Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 
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условия для самореализации учащихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  на 

воспитание у  учащихся  любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на физическое развитие учащихся, ценностного их отношения к своему здоровью, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование  потребности в здоровом и безопасном образе жизни, 

воспитание силы воли, ответственности.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей учащихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.   

Досугово - развлекательная  и игровая  деятельность  (досуговое  общение). Курсы  

внеурочной деятельности, направленные  на развитие творческих способностей  учащихся, на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала  учащихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

Социальное творчество. (социально преобразующая добровольческая деятельность). Курсы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные  на формирование 

активной жизненной позиции учащихся,  их лидерских качеств, организаторских умений и навыков, 

стремления к самостоятельности и творчеству; формирование ценностного отношения  к 

социальной деятельности и первоначальных представлений о базовых национальных российских 

ценностях; воспитание и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.   

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленна, в первую очередь, на решение задач воспитания 

и социализации обучающихся. 
Работа   с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющих с одной стороны, вовлечь детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой,  

установить и упрочить доверительные отношения учителя и  учащихся, стать для детей значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

учеников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления детям возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение классного коллектива  через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 
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«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в  классе учителями-предметниками;  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, успеваемость, поведение, 

дружба  и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу, 

которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со обучающимися, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

учебного  года планируют их, а в конце  – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения ребенка через личные  беседы с ним, его родителями (законными 

представителями), с одноклассниками; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования, 

преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, педагогами 

дополнительного образования, направленные на формирование единства мнений и требований по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между педагогами и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

• привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать учеников, увидев их в отличной от учебной 

обстановке; 

• привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях с целью  

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями): 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах детей, о жизни 

класса в целом; 

• помощь родителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения проблем 

обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении школы  и решении вопросов воспитания и обучения  детей; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению творческих дел 

класса; 

• организация праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

• регулярное информирование родителей  о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками; 
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• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией  и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса; 

• организация  на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

Основные школьные дела  

 

 Основные школьные   дела - это основные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Для этого в Школе используются 

следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

• гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и 

при непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие учащихся школы и их родителей с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

• экологическая акция «Сохраним деревья Белгородчины», «Чистый город» (в сборе 

макулатуры активно участвуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура 

сдается  в приемные пункты); 

• акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 

оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный момент 

срочную службу в Армии) и др. 

• «Волна Памяти»- возложение цветов к памятникам и обелискам;  

• открытые дискуссионные площадки -  комплекс открытых дискуссионных площадок.  

• общешкольные родительские и классные родительские собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

• Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями 

КДН и ЗП, ПДН, ГИБДД УМВД России по г. Белгороду и Белгородской области); 

• проводимые для жителей микрорайона организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники микрорайона, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

• спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу, футболу,  лапте, 

«Зарница», «Веселые старты», «Старты Надежд»  и т.п. с участием родителей в командах; 

• досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко 

Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

• концерты  с вокальными, танцевальными выступлениями учащихся  в День пожилого 

человека,  День Матери, День защиты детей,  8 Марта, 9 Мая, День города. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники, ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, образовательными событиями,  в которых участвуют все классы школы: 

• День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная учащимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

• День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

• праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, 

«Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

• Фестиваль кафедр (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 
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• День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита) 

•   торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

- «Прием в детскую общественную организацию»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок»; 

• церемонии награждения (по итогам года) учащихся и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы; 

• награждение на торжественной линейке  «Последний звонок» по итогам учебного года  

Похвальными листами за отличную учебу и грамотами обучающихся, а также классов, принявших 

активное участие в жизни школы. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы ученического 

самоуправления ДОО «Кадетское братство». 

• 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 индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности  каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Внешкольные мероприятия 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые на муниципальном, региональном, федеральном уровнях по изучаемым в 

образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям, направлениям 

воспитательной деятельности; 

- внешкольные конкурсные мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые на муниципальном, региональном, федеральном уровнях по изучаемым в 

образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям, направлениям 

воспитательной деятельности; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии и другие, 

организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями 
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(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 
 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как:  

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 

региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации; 

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

"мест гражданского почитания" (в том числе, если образовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) в 

помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок; 

- оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

- разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, 

так и в торжественные моменты; 
- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ, 

позволяющих обучающимся реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 
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работами сверстников; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при образовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

детьми, позволяющее учащимся проявить фантазию и творческие способности; 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 
- событийное оформление пространства при проведении школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

- акцентирование внимания посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
 

 Взаимодействие с родителями 

 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Совет родителей, участвующий в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• классные родительские комитеты участвуют в управлении детско-взрослыми общностями 

классных коллективов; 

• общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

•  педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

 родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

•  взаимодействие с родителями посредством социальных сетей, школьного сайта: 

размещается  информация, предусматривающая ознакомление родителей с нужной информацией, 

школьные новости.  

 На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 
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• регулярное информирование родителей  о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией  и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса; 

• организация  на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

Самоуправление 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а учащимся - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Учащиеся 1-4 классов вовлечены в деятельность детского общественного объединения 

«ШКООД» путешествуя по станциям городка  «ШКООД» (шустрые, креативные, организованные, 

образованные дети).                                           

 Одним из направлений работы ученического самоуправления является волонтерская 

деятельность. 

Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

На базе школы организована работа  волонтерского отряда «Доброе сердце». Воспитательный 

потенциал волонтерства реализуется в работе следующим образом  

На внешкольном уровне:  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

на   уровне школы  и на муниципальном уровне (в работе курьерами, встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 

техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе  городского характера);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или 

особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных 

учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий. 
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На уровне школы:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа на территории 

школьного двора,  благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

Школьные медиа  способствуют развитию коммуникативной культуры школьников, 

формированию  навыков общения и сотрудничества, поддержке 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 «Животворящий Родник») 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение 

созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

• Организация работы школьного радиоузла «Школьные вести»; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

Профилактика и безопасность  

 

Совместная деятельность педагогов, учащихся, родителей по  направлению «Профилактика» 

включает в себя развитие  творческих способностей и коммуникативных навыков учащихся, 

формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, создание условий для 

формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам 

человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного 

поведения и реализуется по следующим направлениям: 

Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Задачи воспитания: 

-организация  профилактической работы по предупреждению правонарушений учащихся; 

-создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы риска, 

направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и преступности; 

-повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей учащихся 

Реализация посредством: 

• составления и корректировки социального паспорта класса и школы; 

• выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей «группы 

риска»; 

• создания банка данных неблагополучных детей, детей «группы  риска»; 

• выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин; 

• посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий; 

• разработки памяток и оформление зоны «Безопасное детство»; 

• мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; 

• мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России»; 

• вовлечения учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета в общественно-

значимую деятельность: 

• взаимодействия с субъектами профилактики 

Профилактика суицидального поведения 

Задачи воспитания: 

-оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении конструктивных 

отношений с родителями, педагогами и сверстниками; 

 - содействовать профилактике неврозов; 

-способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

Реализация посредством: 

• работы  школьного педагога-психолога, социального  педагога; 
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• лекториев для педагогического коллектива; 

• индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными руководителями; 

• общешкольных и классных родительских собраний; 

• лекториев для родителей; 

• индивидуальных консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

• мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной ситуации; 

• изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллективах 

(социометрия) и выявления  «изолированных» детей; 

• комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения, развития, 

воспитания; 

• тематических классных часов; 

• консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

• информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции, информационные 

листовки. 

Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

Задачи воспитания: 

-продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного 

отношения к ним путем просветительской  и профилактической деятельности с учащимися, 

педагогами, родителями; 

-способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся потребности ведения  здорового и безопасного образа 

жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения через 

систему воспитательных мероприятий; 

- систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, субъектами профилактики 

по профилактике употребления спиртных напитков, наркотических  и психотропных веществ, 

табачных изделий; 

-продолжить работу по развитию информационного поля по профилактике употребления 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий. 

Реализация посредством: 

• выявления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, состоящих под 

опекой и попечительством; 

• выявления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотических и токсических 

веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы; 

• проведения совместных рейдов с сотрудниками межведомственного взаимодействия на 

предмет выявления мест (скоплений учащихся) отрицательно воздействующих на  подростков; 

• проведения операций «Занятость», «Подросток», «Операция каникулы»; 

• организация лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных часов, акций, 

квестов, конкурсов для учащихся; 

• проведения консультаций для родителей, индивидуальных бесед, семинаров, тренингов, 

родительских собраний, лекториев по вопросам профилактики наркомании, табакокурения, 

алкоголизма4 

• функционирование «горячей» линии педагога-психолога, социального педагога. 

Одним из важных условий качественного образования является безопасность 

образовательной среды школы. Проблема безопасности в образовании, обеспечения и 

поддержания безопасности школьной среды является составляющей частью важнейшей 

задачи, касающейся обеспечения качественного и доступного образования для всех детей 

Российской Федерации. 

Основными задачами организации безопасности образовательной среды в школе: 

- выявить факторы, определяющие возникновение и действие стрессов в условиях 

школы; 
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- отработать систему согласованных взглядов и представлений педагогов, психологов, 

родителей на образовательную среду школы как на комфортную среду, благоприятную для 

социализации, обучения и развития современного  ребенка.  

Эта работа осуществляется через: 

➢ диагностику психологического климата классных коллективов; 

➢ профилактику буллинга в школьном коллективе; 

➢ диагностику эмоционального фона обучающихся; 

➢ профилактику эмоционального выгорания педагогов; 

➢ циклы классных часов, направленных на  повышение ценности человеческой жизни 

и формирование здорового образа жизни; 

➢ деловые и трансформационные игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию); 

➢ индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам психологического здоровья и безопасности (по запросу); 

➢ освоение школьниками основ безопасности жизнедеятельности  в рамках 

внеурочной деятельности; 

➢ родительские собрание, выпуск памяток для родителей с целью повышения 

психолого-педагогической компетентности родителей. 
Профилактика экстремизма и терроризма осуществляется через: 

 - воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

-достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания и 

поведения; 

-формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод 

человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. 

Реализация посредством: 

•  организации плановой эвакуации обучающихся; 

• Уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане; 

• проведения тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни; 

• организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма; 

• организации Уроков Доброты, нравственности; 

• взаимодействия с субъектами профилактики. 

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает 

сетевое взаимодействия с образовательными и общественными организациями. 
Приоритетом деятельности СОШ №45 является духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся, использование для этого ресурса кадетского движения. 

Для повышения эффективности деятельности в данном направлении организовано сотрудничество с 

МКУ «Управление ГО ЧС г. Белгорода».  

При проведении уроков истории, литературы, внеурочных занятий используются ресурсы 

сетевого партнерства с ГБУК «Белгородский государственный историко-художественный музей-

диорама «Курская битва. Белгородское направление»..  

С целью духовно-нравственного просвещения учащихся заключен договор о проведении 

совместных мероприятий с образовательно-методическим центром «Преображение» при 

Преображенском кафедральном соборе Белгородской епархии. В школе организуются классные часы, 

учащиеся  в понятной и увлекательной форме знакомятся с  православными ценностями, основами 

построения счастливой семьи.  

Заключен договор о сотрудничестве в сфере научно-образовательной деятельности с 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования 
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«Белгородский государственный национальный исследовательский университет». В рамках 

сотрудничества систематически проводятся учебно– воспитательные мероприятия, обучающиеся 

принимают участие в  работе Инжиниринговой школы НИУ «БелГУ», приобретают компетенции в 

области проектно-исследовательской деятельности.  

С целью формирования технологического мышления учащихся, знакомства с современными 

перспективными технологиями, освоения навыков работы с современным технологическим 

оборудованием заключено соглашение о совместной деятельности с муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр технологического образования и детского 

технологического творчества». В рамках сотрудничества учащиеся СОШ №45 успешно осваивают 

программы дополнительного образования в технической и естественнонаучной направленности. 

В целях организации доступности к культурным ценностям, творческому развитию и созданию 

благоприятных условий для всестороннего участия детей в культурной и творческой жизни 

заключены договоры о сотрудничестве с такими учреждениями культуры, как ГБУК «Белгородский 

государственный театр кукол», МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода», 

МБУК «Белгородская галерея фотоискусства им. В.А. Собровина».  

В рамках социального партнерства с Белгородским государственным литературным музеем, 

Белгородским государственным историко-краеведческим музеем, научной библиотекой имени 

Н.Н.Страхова реализуются курсы внеурочной деятельности. Это способствует интеграции обучения 

и воспитания, активизации познавательной деятельности, развитию творческих способностей в 

исследовательской и проектной деятельности.  

Договоры о совместной деятельности с учреждениями профессионального образования 

(ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», ФГАОУВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет») направлены на организацию совместной 

деятельности по реализации системы непрерывной поддержки профессионального выбора 

школьников, удовлетворение потребностей школьников в научно-образовательных услугах в области 

информационных и компьютерных технологий.  

Сотрудничество с Центром занятости населения помогает подготовить подрастающего 

человека к жизни в обществе. Специалисты Центра занятости проводят для учащихся школы 

профориентационные мастер-классы, которые позволяют школьникам путем участия в ситуациях, 

моделирующих элементы конкретного вида профессиональной деятельности, попробовать себя в 

разных профессиях.  

В рамках реализации программ дополнительного образования организовано сетевое 

взаимодействие с учреждениями физкультуры и спорта (футбол, волейбол, карате, легкая атлетика, 

спортивное ориентирование, спортивный туризм).  С целью организации подготовки и выполнению 

учащимися СОШ № 45 видов испытаний ВФСК ГТО заключено соглашение с МБУ 

«Муниципальный Центр организационно-методического обеспечения ГТО».  

Сетевое взаимодействие с учреждениями дошкольного образования такими, как 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 43, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 86 «Радость», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 82 «Родничок», направлено на обеспечение 

преемственности образовательной деятельности и адаптации первоклассников к условиям новой 

ведущей деятельности – учебной. В рамках совместной работы с данными учреждениями проводятся 

педагогические марафоны. 

   

 
 Социальные партнеры Содержание деятельности 

1.  МУ «ГО ЧС по г. Белгороду и 

Белгородской области» 

Договор о сотрудничестве. 

Сотрудничество с кадетским движением. 

2.  СМИ «Белгородская правда»; «Смена»; 

«Белгородские известия» 

Взаимодействие с активом самоуправления, выпуск 

школьной газеты «Животворящий родник», 

награждение учащихся по итогам полугодия. 

3.  Белгородская духовная семинария Рождественские встречи, Пасхальные чтения, на 

конкурсах чтецов духовно-нравственной тематики, 

«Круглые столы» на духовно-нравственные темы, 

приобщение к духовному пению (выступления 
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ансамбля семинаристов) 

4.  Духовный центр «Преображение» Участие в конкурсах знатоков православной 

культуры, чтецов, «круглые столы» на духовно-

нравственные темы. 

5.  Центр православной книги Встречи со священнослужителями, участие в 

диспутах, конференциях 

6.  Музеи (краеведческий, Диорама, литературный 

музей, музей народной культуры, 

художественный музей) 

Организация экспозиций, участие в проводимых 

мероприятиях. 

7.  Драматический театр им. М.С. Щепкина, 

Кукольный театр 

Просмотр спектаклей, зрительские конференции, 

встречи с артистами 

8.  Центры дополнительного образования Помощь в выборе учащимися занятий по интересам 

9.  ДЮСШ, СДЮСШОР Привлечение обучающихся к занятиям спортом. 

Привлечение специалистов для работы на базе 

школы 

10.  Центр детского и юношеского туризма Договор о работе на базе школы, проведение 

туристско-краеведческих экспедиций, слетов и 

походов. 

11.  Центр социальной помощи семье и детям Совместная работа с семьями 

12.  Белгородский областной центр по профилактике 

СПИДа и инфекционных заболеваний 

Совместная работа с семьями 

13.  Российский Красный Крест Совместные мероприятия « Белая 

ромашка»,месячник профилактики туберкулеза 

14.  Центр Молодежных Инициатив Участие в социально-значимых делах (акциях, 

операциях, рейдах в микрорайоне, трудовые десанты 

учащихся и молодежи микрорайона) 

15.  Областной кожно-венерологический диспансер 

г.Белгорода 

Лекции для учащихся 

16.  Институт культуры Консультации, помощь в проведении праздников 

микрорайона, профориентация 

17.  ПДН ОП-3 Помощь неблагополучным семьям, трудным 

подросткам 

18.  ВУЗы, ССУЗы Профориентация, Дни открытых дверей, участие 

обучающихся в конкурсах, конференциях 

проводимых ВУЗами 

19.  Станция  юных натуралистов Заключение договора о проведении экскурсий на 

базе станции, участие в акциях, конференциях, 

творческих конкурсах, смотрах экологической 

тематики. 

20.  Молодежный совет территории №11 Совместное проведение социально значимых акций, 

реализация совместных проектов. 

21.  Совет территории №11. 

Ветеранская организация  территориального 

округа№11 

Реализация совместных проектов, акций, проведение 

праздников, вечеров, встреч. 

 

Профориентация  

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
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• профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

 Экскурсии, походы помогают учащимся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях,  в походах 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: 

• ежегодные однодневные походы, организуемые в классах классными руководителями и 

родителями учащихся, после окончания учебного года; 

• регулярные сезонные экскурсии по Белгородской области, по России, организуемые классными 

руководителями и родителями;  

• выездные экскурсии на предприятие. 

 

Мы - твои друзья 

  

Реализация воспитательного потенциала модуля «Мы - твои друзья» осуществляется в 

общеобразовательном учреждении   совместно с родителями и педагогами. Необходимо воспитывать у 

учащихся уважительное отношение  к животным. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• акции, операции, марафоны; 

• классные часы, беседы, 

• встречи с интересными людьми 

конкурсы, проекты. 

 

2.3.4.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив СОШ №45 стабильный, текучести кадров нет. Уровень квалификации 

педагогических работников в основном высокий, большинство педагогов имеют первую и высшую 

квалификационную категорию.  

 
 Коли

чество 

Име

ют 

категории 

Вы

сшая 

категория 

Первая 

категория 

Не 

имеют 

категории 

Руководящие 

работники 

7 7 

100% 

7 

100% 

- - 

Педагогические 

работники 

72 62 

86,1% 

49 

68,1% 

13 

18,1% 

10 

 

Учителя 66 59 

89,4% 

47 

71,2% 

12 

18,2% 

7 

 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические работники: 

 

 
Должность Кол-во Функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы организации воспитания 

обучающихся. 
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Заместитель 

директора 

6 Координирует работу классных руководителей в части выполнения 

программы воспитания, а также разработку учебно-методической и иной 

документации, необходимой для организации воспитательного 

пространства образовательного учреждения.  

Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциала 

урочной и внеурочной деятельности, организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями (законными 

представителями), учителями-предметниками.  

Организует методическое сопровождение и контроль учителей-

предметников по организации индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными учащимися, учащимися с 

ОВЗ, из семей «группы риска».  

Организует воспитательную работу в образовательной организации: 

анализ, принятие управленческих решений по результатам анализа, 

планирование, реализация плана, контроль реализации плана. 

 Руководит социально-психологической службой, курирует 

организацию работы с детьми с ОВЗ. Контролирует организацию питания в 

школе, формирование здоровой и безопасной образовательной среды.  

Курирует деятельность детских общественных объединений   

«Кадетское братство» и «Планета детства, доброты и творчества», 

волонтёрского объединения, Родительского Совета, Совета учащихся,  

Управляющего совета, Педагогического совета.  

Курирует деятельность объединений дополнительного образования,  

деятельность педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей.  

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного образования» в 

части школьных программ.- 

Советник по 

воспитанию 

 Организует взаимодействие с детскими общественными 

объединениями, в том числе РДДМ. 

Классный 

руководитель 

(на уровне 

НОО) 

17 Организует воспитательную работу с обучающимися и родителями на 

уровне классного коллектива. Педагогические работники, осуществляющие 

классное руководство, формируют на основе Программы воспитания 

календарный план воспитательной работы класса (месячный, годовой и пр.). 

Учителя-

предметники 

7 Реализуют воспитательный потенциал урока и внеурочной деятельности. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

1 Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и организует 

реализацию плана воспитательной работы через систему дополнительного 

образования детей. 

Старший 

вожатый 

1 Обеспечивает реализацию плана воспитательной работы на уровне 

начального общего образования, организует работу школьного 

оздоровительного лагеря. 

Социальный 

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями), классными руководителями, учителями-предметниками 

по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, в 

том числе в рамках межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках 

своей компетентности коррекционно-развивающую работу с учащимися 

«группы риска» и их родителями (законными представителями). 

Педагог-

психолог 

3 Организует психологическое сопровождение воспитательного процесса: 

проводит коррекционные занятия с учащимися с ОВЗ, учащимися, 

испытывающими трудности в социализации и адаптации, учащимися 

«группы риска» и  состоящими на различных видах учёта. Проводит  

консультации родителей (законных представителей) по корректировке 

детско-родительских отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, уровня тревожности, 

профориентацию др. 

Учитель-

логопед 

2 Проводит индивидуальные и групповые коррекционноразвивающие занятия 

с обучающимися, консультации родителей (законных представителей) в 

рамках своей компетентности. Учитель- 1 
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дефектолог 

Тьютор 1 Организует сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в урочной и 

внеурочной деятельности в рамках должностных обязанностей. 

 

В образовательной организации функционируют методическое объединение  классных 

руководителей. Методическое объединение классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом. 

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей:  

• повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 

педагогической компетенции;  

• создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства 

каждого классного руководителя;  

• развивать информационную культуру классных руководителей и использование 

информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения;  

• осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных 

достижений учащихся;  

• обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий ( в т.ч. 

внеурочной деятельности, классных часов);  

• систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуального 

педагогического опыта классных руководителей через систему научно - практических 

семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов педагогического 

мастерства, участия в педагогических чтениях и конференциях;  

• организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися;  

• формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для 

моделирования системы воспитания в классе;  

• оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с 

учетом их индивидуальных способностей;  

• создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, обеспечивать 

популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, самопрезентации, 

выступления, портфолио.  

Нормативно-методическое обеспечение 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов: 

- -   ООП НОО; 

- Учебный план; 

- План внеурочной деятельности; 

- Рабочая программа воспитания как часть ООП НОО; 

- Рабочие программы педагогов; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

образовательном учреждении).  
На уровне общеобразовательной организации  внесены дополнения  по принятию, внесению 

изменений в должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного 

процесса, сотрудничеству с социальными партнёрами, нормативному, методическому обеспечению 
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воспитательной деятельности. 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

 

потребностями включает в себя три направления: 

• сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

• сопровождение детей, испытывающих трудности в воспитании,  обучении (группы 

риска), социализации и адаптации; 

• сопровождение одаренных детей. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями школа ориентируется на: 

- формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
В школе организовано  психолого-педагогическое сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  на следующих уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательного организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

-   диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося− (она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года);   

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем  и 

специалистами психолого-педагогического сопровождения  с учетом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательного организации;  

-  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

-  коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:   

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-  формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного  образа жизни;  

-  выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

ограниченными возможностями здоровья; 

-   формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде− сверстников;  

-  поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
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-  выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными  возможностями 

здоровья. 

Создание инклюзивной образовательной среды, психолого-педагогического сопровождения,  

способствующего гармоничному развитию обучающихся  с особыми образовательными 

потребностями, условий для развития потенциальных возможностей обучающихся  с особыми 

образовательными потребностями в совместной деятельности со сверстниками, организация системы 

эффективного психолого-педагогического сопровождения обучения и воспитания позволяет добиться 

положительной динамики в коррекции и развитии обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной  жизненной позиции 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся в СОШ №45  способствует формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, стимулирует максимальное 

вовлечение обучающихся в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичность, открытость поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствие процедур награждения укладу школы, качеству воспитывающей среды, 

символике кадетского движения; 

- прозрачность правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур; 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную 

и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

- привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений обучающихся 

является индивидуальный «портфолио».  

Внеучебные достижения обучающихся учитываются (принимаются во внимание): 

 - при текущей аттестации по основным образовательным программам, реализуемым в 

школе; 

 - при принятии решений о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному 

учебному плану, а также об изменении формы освоения основной образовательной 

программы; 

- при принятии решений о переводе на уровень СОО (рейтинг «портфолио»); 

 - при принятии решений о поощрении обучающихся. 
Анализ внеучебных достижений учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке и условиях поощрения учащихся за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности и кадетском 

движении. 

 В школе реализуются следующие виды поощрений:  

1. Похвальный лист «За успехи в учении». Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

награждаются учащиеся 2-4, 5-8, 10-х классов, имеющие четвертные (полугодовые), годовые отметки 

«5»по всем предметам учебного плана, изучавшимся в соответствующем классе.  

2. Почетная грамота или Диплом. Почетной грамотой или дипломом награждается учащийся 
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школы, завоевавший 1, 2 или 3 место в спортивных соревнованиях, внутришкольных конкурсах. 

 3. Занесение на школьную Доску Почета в соответствующей номинации. Является формой 

поощрения учащихся за достигнутые значительные успехи в учебе, спорте, кадетском движении, 

творческой деятельности, общественной жизни, в социально- значимых делах  

4. Благодарность учащемуся. Благодарность учащемуся выносится за активное участие в 

общественной жизни класса, школы, успехи в учёбе, участие и победу в учебных, творческих 

конкурсах и спортивных состязаниях, кадетских мероприятиях. 5. Благодарственное письмо 

родителям (законным представителям).  

5. Благодарственное письмо родителям (законным представителям) вручается за воспитание 

детей, достигших успехов в учении, творческой деятельности, спортивных успехов, за активное 

участие в общественной жизни школы, органах общественного управления школой, 

благотворительную деятельность.  

6. Поощрение учащихся, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и 

бронзового знаков отличия ВФСК ГТО осуществляется в следующей форме:   

- направление благодарственных писем родителям (законным− представителям) учащихся;  

-  размещение информации на официальном сайте учреждения с разрешением  учащегося и 

родителей; 

-   организация торжественного вручения золотого, серебряного и бронзового− знаков отличия 

ГТО на праздничном мероприятии; 

-   поощрение положительными оценками по разделам образовательной− программы по 

предмету «Физическая культура»;   

- учет результатов сдачи нормативов ГТО при выставлении итоговых отметок  по итогам 

четверти, учебного года по учебному предмету «Физическая культура».  

7. В соответствии с Положением о кадетских классах ежегодно в честь ознаменования Дня 

спасателя РФ осуществляется присвоение внеочередного звания за активное участие в военно-

патриотических мероприятиях, успехи в учебе, дисциплину, инициативу и старательность и 

занесение лучших кадетов на школьную Доску Почета в номинации «Лучший кадет». Поощрения 

объявляются публично, доводятся до сведения участников образовательного процесса, публикуются 

в школьной печати. 

Публичная презентация учебных и внеучебных достижений обучающихся НОО 

осуществляется в течение учебного года в информационных зонах «Наш вернисаж», «Портфолио 

успеха», «Поздравляем».  

Награждение обучающихся осуществляется по итогам учебного года на заключительной 

линейке «Последний звонок», торжественных мероприятиях для выпускников 9 и 11 классов,  

мероприятиях в ознаменование Дня спасателя РФ,  на линейках по итогам учебных четвертей, 

организационных линейках школьного оздоровительного лагеря и др. 

Фотографии учащихся, достигших  значительных успехов в учебе, спорте, кадетском 

движении, творческой деятельности, общественной жизни, в социально- значимых делах 

размещаются на школьной Доске Почета в соответствующих номинациях. 

 

Анализ воспитательного процесса 

 Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

начального общего образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

-взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-31052021-n-286/#SAd5nSUE715l
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образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

-развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 -распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как 

организованного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 

можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов 

образовательной организации, контингента обучающихся и другого). 

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, 

социальным педагогом (при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

проблемы и затруднения в личностном развитии обучающихся, которые удалось 

решить за прошедший учебный год; 

проблемы и затруднения, которые решить не удалось и почему; 

новые проблемы и трудности, которые появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной 

деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 -реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности обучающихся; 

-деятельность классных руководителей; 

-проведение общешкольных основных дел, мероприятий; 
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-проведение внешкольных мероприятий; 

-создание и поддержка предметно-пространственной среды; 

-взаимодействие с родительским сообществом; 

-деятельность ученического самоуправления; 

-деятельность по профилактике и безопасности; 

-реализация потенциала социального партнерства; 

-деятельность по профориентации обучающихся; 

-вопросы по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при 

его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления в образовательной организации. 

 

 
Критерии Показатели Инструментарий Ответственный 

Качество реализации 

воспитательного 

потенциала урочной 

деятельности 

Динамика активности 

учащихся на уроках 

 

 

 

Накопление школьниками 

основных социальных 

знаний 

Положение о внутренней 

системе оценки результатов 

освоения программы 

 

 

ВШК и мониторинг 

Опросник «Личностный 

рост» 

Заместители 

директора 

Качество 

организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности 

Динамика охвата 

обучающихся работой 

секций дополнительного 

образования и программами 

внеурочной деятельности 

Положение об организации 

внеурочной деятельности 

Заместители 

директора, вожатые, 

социальный педагог 

Качество 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Динамика результатов 

участия обучающихся в 

творческих конкурсах, 

акциях, проектах. 

Уровень воспитанности. 

Развитие позитивных 

отношений школьников к 

базовым общественным 

ценностям 

Отчет классного 

руководителя, ВШК и 

мониторинг 

 

Социометрия 

Опросник «Личностный 

рост» 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Качество 

взаимодействия 

школы и 

родительского 

сообщества 

Динамика охвата 

детей/родителей и 

результативности 

совместных КТД 

Динамика посещаемости 

родителей 

обучающихся 

общешкольных и  

классных  

родительских  

собраний 

Наличие жалоб со стороны 

родителей 

Беседы 

 

Анкетирование 

Заместитель  

директора 

 

Классные 

руководители 

 

Социальный  

педагог 

Качество 

проводимых 

общешкольных 

ключевых дел 

Положительные  

отзывы 

участников КТД и 

социального 

окружения 

Сбор актива  

обучающихся 

 

Анкетирование 

Заместитель 

директора, классные 

руководители,  

старшие  

вожатые 
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Качество и результа- 

тивность участия в 

конкурсах, акциях, 

проектах 

Динамика охвата детей и 

результативность 

участия в конкурсах, 

проектах, акциях 

Статистика охвата 

участников и 

результатов  

деятельности 

Заместитель  

директора, 

старшие 

вожатые 

Качество 

организации 

предметно-

эстетической среды 

Положительное 

восприятие 

ребенком происходящей 

действительности 

Наблюдение Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

Качество 

существующего в 

школе детского  

самоуправления 

Динамика продуктивной 

активности обучающихся в 

жизнедеятельности класса, 

школы. 

Приобретение школьниками 

опыта самостоятельного 

ценностно-

ориентированного 

социального 

действия 

Беседы 

Анкетирование 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

Заместитель 

директора, вожатые 

Качество 

профориентационной 

работы 

Уровень сформирован- 

ности компонентов 

готовности школьников к  

профессиональ- 

ному 

самопределению 

 

Динамика показателей 

поступления 

выпускников по 

профилям обучения 

 

 

Отчет классного 

руководителя 

Психолог,  

классные 

руководители 

Качество 

проводимых в школе 

экскурсий, походов 

Динамика 

охвата детей и 

результативность 

проведенных экскурсий, 

походов 

Отчет классного  

руководителя 

Заместитель 

директора 

 

Классные 

руководители 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

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

АООП НОО ТНР соответствует ООП НОО МБОУ СОШ №45 

Одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В системе общечеловеческих 

ценностей, которыми должно овладеть подрастающее поколение, первостепенное основополагающее 

место уделяется здоровью и здоровому образу жизни. 

По данным ряда исследований в массовой общеобразовательной практике вопросам 

формирования здорового образа жизни учащихся уделяется недостаточное внимание. Как следствие 

этого, обнаруживается снижение уровня здоровья подрастающего поколения. Кроме того, ухудшение 

состояния здоровья детей, подростков и молодежи России обусловлено социально-экономическим 

кризисом, снижением уровня жизни, недостатками в здравоохранении и внутренними причинами 

системы образования. В соответствии с этим одним из ключевых направлений современного образования 

являются сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, разработка и внедрение 

здоровьесберегающих технологий и формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Особую значимость эта проблема приобретает на этапе начального школьного образования, что 

обусловливается возрастными особенностями младших школьников и их восприимчивостью к 

воспитательным воздействиям.  

С  научной точки зрения общепринятого определения понятия «здоровый   образ   жизни» не 

выработано. Мы рассматриваем здоровый   образ   жизни как деятельность, направленную на сохранение, 

улучшение и укрепление здоровья и включающую следующие составляющие: отказ от вредных привычек 

(курение, употребление алкогольных напитков и наркотических веществ); наличие полезных привычек; 
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оптимальный двигательный режим; рациональное питание; закаливание; личная гигиена; положительные 

эмоции. Здоровый образ жизни предполагает социальную, трудовую, физическую активность; 

индивидуальный психологический комфорт и благополучие в семье, регулируется человеком 

самостоятельно в соответствии с его воспитанием и социально-экономическими условиями и включает 

типичные формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и 

совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая тем самым успешное выполнение своих 

биологических, социальных, профессиональных функций. 

В свою очередь, здоровый   образ   жизни младшего школьника мы определяем как деятельность 

младшего школьника, которая основывается на его устойчивых представлениях о здоровье как 

общечеловеческой ценности, сформированных привычках поведения как здорового человека, умениях и 

навыках осуществления здорового стиля жизни. Представление о здоровье и здоровом   образе   жизни 

всецело зависит от реального участия младшего школьника в процессе сохранения и укрепления 

здоровья. 

Разработанная МБОУ СОШ №45 программа формирования экологической культуры, здорового   

и безопасного   образа жизни обучающихся на уровне начального образования построена с учетом 

принципов здоровьесберегающей педагогики и включает четыре взаимосвязанных и 

взаимообусловленных компонента: 

 - пояснительную записку; 

 - модель организации работы школы по формированию у обучающихся культуры здорового и 

безопасного  образа   жизни; 

 - структуру системной работы школы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- критерии оценки сформированности компетенций обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на уровне начального общего образования (далее - Программа) МБОУ СОШ №45 - это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения ООП НОО. 

В Программе учтены такие факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья 

детей, как: 

✓ неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

✓ факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей от первого к последнему году обучения; 

✓ чувствительность детей к воздействиям различного рода; 

✓ активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

✓ особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к своему здоровью. 

Программа обеспечивает формирование ценностной ориентации младшего школьника на 

здоровый образ   жизни как личностного образования, которое включает устойчивые представления 

младшего школьника о здоровом образе жизни как ценности, а также предполагает их оценку с позиции 

личностной значимости, проявление бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

осуществление линии поведения, основывающейся на приоритете здоровья. Формирование у младших 

школьников ценностной ориентации на здоровый образ жизни - это систематический и последовательный 

процесс, осуществляющийся через урочную и внеурочную деятельность, а также систему внеклассной 

работы с обучающимися. 

Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

В Программе определены планируемые результаты деятельности участников образовательных 

отношений по формированиюэкологической культуры, здорового и безопасного   образа жизни, 

разработанные в соответствии с моделью организации работы школы по данному направлению. 

Исходя из этого, Программой определены следующие воспитательные результаты: 

✓ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
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✓ элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социального здоровья человека, о важности морали и нравственности 

в сохранении здоровья; 

✓ первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

✓ первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

✓ знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье 

человека. 

Программа формирования экологическойкультуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью реализуемых в лицее УМК 

«Перспектива» и «Начальная школа XXI века». Система учебников формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены различные разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

 

Цели и задачи программы 

Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения 

с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существовании причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт 

применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения 

при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 
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разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. Основные 

виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, образнопознавательная, игровая, 

рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Модель организации работы  по реализации программы 

 

 Работа  школы  по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.   

Первый этап - анализ состояния и планирование работы  по данному направлению, в том 

числе по:  

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек;  

- организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы школы  с обучающимися и родителями (законными представителями);  

-  выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся при получении  начального общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы     по данному направлению.  

Просветительская  и учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек;  

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни;  

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны 

носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс;  

 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает:  

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований.  

 
Системная работа на уровне НОО по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни МБОУ СОШ №45  организована через: 

1. создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации; 

2. организацию учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

3. организацию физкультурнооздоровительной работы;  

4. реализацию дополнительных образовательных курсов; 

5. организацию работы с родителями (законными представителями). 

Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ СОШ №45 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школы,  реализующей ООП НОО, создана следующая инфраструктура. 

Здание школы построено в 1990 году. В школе имеется: 
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-  водопровод, канализация, центральное отопление, система видеонаблюдения; 

- 17 учебных кабинетов начальной школы с автоматизированными рабочими местами учителя; 

- учебные кабинеты для занятий иностранным языком; 

- 1 кабинет  для занятий музыкой; 

- в школе имеется библиотека и книгохранилище, обеспечивающее сохранность книжного 

фонда. Книжный фонд библиотеки составляет учебная, художественная, научно-популярная, 

методическая литература, имеется медиатека; 

-  в наличии спортивные сооружения: спортивный зал, кабинет хореографии, спортивная 

площадка,  стадион, включающий в себя футбольное поле, баскетбольную площадку и площадки для 

групповых занятий с детьми, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

- в столовой имеется помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающее возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

- важным в школе остаётся вопрос организации питьевого режима, для этого в корридорах 

установлены питьевые фонтанчики;   

- для соблюдения норм гигиены в кабинетах имеются раковины, бумажные полотенца;  

- соблюдается режим освещенности – кабинеты начальных классов и рекреации оснащены 

люминесцентными лампами;  

- административные и иные помещения, оснащённы необходимым оборудованием; 

 - ежегодно, в сентябре,  в школе проводится медосмотр учащихся, плановая вакцинация и 

прививки в соответствии с возрастной группой.  Медицинское обслуживание детей осуществляет 

детская поликлиника №2. Результаты медосмотра вносятся в медицинские карты учащихся, в журналы. 

Сведения доводятся до родителей на родительских собраниях. Результаты оформляются в 

мониторинговые таблицы для проведения анализа и выделения проблемных зон.  

- работники  школы  своевременно проходят периодические медицинские обследования. 

Наличие помещений, материально-техническая база для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации 

всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся на начальном уровне обучения 

направлены на: 

- повышение эффективности образовательной деятельности; 

-снижение чрезмерного функционального напряжения и утомления; 

-создание условий для снятия перегрузки, нормативного чередования труда и отдыха; 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения: 

В  МБОУ СОШ №45 обучение в 1-4 классах организовано в 1 смену при 5 – дневной  учебной  

неделе. 

Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 недели, для учащихся  2 – 

4 классов –34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 7 

календарных дней (для первоклассников– дополнительные недельные каникулы в феврале). 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" режима 

обучения (в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 

минут каждый)., организуется  динамическая пауза продолжительностью не менее 40 мин, 

обучение проводится без балльного оценивания и домашних заданий.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 
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- для обучающихся 2 - 4 классов – не более 5 уроков. 

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводятся на 2 уроке; 

2 - 4 классов – по возможности на 2 - 3 уроках. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день. 
Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Количество часов внеурочной деятельности в неделю: не более 10. 

Планируемые личностные результаты  

в зависимости от видов и форм внеурочной деятельности 

№   Формы работы в рамках внеурочной 

деятельности 

Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы: 

Обучающиеся получат 

возможность для 

формирования: 

1.  Тематические беседы и классные часы, 

оформление классных уголков по БДД и 

ЗОЖ, проверка сохранности кабинетов  

Понятие о правильном режиме 

дня и отдыха;  

Представления об основных 

компонентах культуры 

здоровья;  

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД, ОДН, 

выпуск Листка здоровья, стенгазеты  

Понятие о ценности своего 

здоровья и здоровья своей 

семьи  

Представления о влиянии 

позитивных и негативных 

эмоций на здоровье;  

3.  Походы, весёлые старты, Дни здоровья, 

«Путешествие в страну здоровья», учебная 

эвакуация, беседы с педагогом – 

психологом 

Понятие о полезности занятий 

физкультурой и спортом, 

здоровое соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о негативных 

факторах риска здоровью;  

4.  Школьная спартакиада, экскурсии, поездки.  Понятие о гиподинамии и об её 

преодолении, о влиянии 

компьютера на здоровье и 

зрение;  

Анализировать свою занятость 

во внеурочное время и 

корректировать нагрузку при 

помощи взрослых и родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, школьный 

оздоровительный лагерь, дежурство по 

классу;  

Навыки действий при пожаре и 

чрезвычайной ситуации, навыки 

позитивного коммуникативного 

обучения 

 

Использование на уроках здоровьесберегающих технологий: 

Структура урока включает несколько видов деятельности, но не более шести. Общая 

продолжительность письма на уроке для учащихся  в возрасте  7–8 лет – не более 10 минут.  

Продолжительность непрерывной работы с бумагой, картоном, тканью в 1 классе составляет не 

более 4–5 минут; во 2–3 классах – не более 5–7 минут; в 4 классе – не более 10 минут. 

Продолжительность непрерывной работы с деревом, проволокой в начальных классах не превышает 4–5 

минут. Не допускается работа детей с утилем, стеклом, легко воспламеняемыми материалами, горючими 

газами и жидкостями. 

Физкультурные минутки на уроках не превышают 2–3 минут. Подвижные игры на переменах 

несложные, заранее разученные и умеренно эмоциональные с учетом возраста, физического развития и 

степени физической подготовленности учащихся. 

Объем домашних заданий учитывает индивидуальные возможности учащихся. Затраты времени 

на самоподготовку для учащихся 2–4 классов не должны превышать 1,5 часа. Для организации 

полноценного отдыха детей не задаются уроки на выходные дни и каникулы.  

Организовано психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности по 

вопросам учёта индивидуальных особенностей развития детей. 

Проводится регулярная профилактическая работы с учащимися по всем направлениям, строгое 

соблюдение всех требований к использованию ИКТ, технических средств. 

При организации занятий по разделу «Внеурочная деятельность» учитываются возрастные 

особенности учащихся и обеспечивается баланс между двигательно-активными и статическими занятиями 

(50%/50%). Форма их проведения отличается от урочной системы обучения. Они реализуются в виде 

экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований и т.п.  

В целях обеспечения  оптимального объема двигательной активности обучающихся, достижения 
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планируемых результатов освоения предметной области «Физическая культура» и  реализации в 

образовательной деятельности школы кадетского движения в организации внеурочной деятельности 

учащихся физкультурно- оздоровительная работа должна носит обязательный характер. Она включает 

подвижные и спортивные игры, несложные спортивные упражнения, занятия на специально 

оборудованных площадках со спортивным инвентарем, прогулки на свежем воздухе и т. д. 

При организации учебных и внеурочных занятий  соблюдается: 

 • использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно – оздоровительной работы 

Система физкультурно - оздоровительной работы направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает 

следующие направления: 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (уроки 

физкультуры, секции). 

Все учащиеся должны посещать занятия по физическому воспитанию. В зависимости от 

состояния здоровья их распределяют по 3 медицинским группам – это основная, подготовительная и 

специальная. 

К основной медицинской группе относят учащихся без отклонений и с незначительными 

отклонениями в состоянии здоровья, функциональном состоянии организма и физическом развитии при 

достаточной физической подготовленности. 

К подготовительной медицинской группе относят учащихся с незначительными изменениями в 

состоянии здоровья, функциональном состоянии организма, физическом развитии и не имеющих 

достаточного уровня физической подготовленности.  

К специальной медицинской группе относят учащихся со значительными отклонениями в 

состоянии здоровья постоянного или временного характера. Учащиеся данной группы нуждаются в 

занятиях лечебной физкультурой (ЛФК). 

2.Рациональная и соответствующая нормативным требованиям  организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера. 

 Уроки физической культуры продолжительностью 35–40 минут проводят 2 раза в неделю. В 

целях обеспечения  оптимального объема двигательной активности обучающихся, достижения 

планируемых результатов освоения предметной области «Физическая культура» 3-й час 

физическойактивности обеспечивается посещением занятий внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности. Сдвоенные уроки по физической культуре (за исключением занятий 

плаванием и лыжами) не проводятся.  

Моторная плотность урока физического воспитания – соотношение времени, затрачиваемого 

ребенком на выполнение движений, и общей продолжительности занятий в процентах – должна 

составлять на занятиях в зале не менее 70%  и не менее 80%  на воздухе.  

На занятиях физической культурой используется современное исправное игровое оборудование и 

спортивный инвентарь. Стационарное спортивное оборудование надежно закреплено, имеется покрытие, 

стойкое к воде, моющим и дезинфицирующим средствам, соответствуют возрасту и росту детей. 

На уроках организуются физкультминутки, способствующие эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности. 

В школе  регулярно проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Все обучающиеся (100%) охвачены спортивно-массовой и оздоровительной работой. Плановые 

мероприятия по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе проводятся своевременно. 

Главными в спортивно-массовой работе являются Дни здоровья, школьные спортивные соревнования, 

которые проводятся в соответствии с Планом работы школы и Программой воспитания. В содержание 
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Дней здоровья входят подвижные спортивные игры, спортивные эстафеты, футбол, шахматы и шашки, 

сдача норм ГТО. При планировании содержания предусматриваются соревнования различной степени 

продолжительности, напряжённости.  

Регулярно проводятся беседы, классные часы о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья. 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителя физической культуры, а также 

всех педагогов. 

Планируемые личностные результаты 

в ходе физкультурно-оздоровительной деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

 (виды и формы работы)  

Планируемые результаты  

(личностные)  

У обучающихся будут сформированы:  

1.  Урок-беседа, групповая работа. Реализация спецкурсов «Правила 

дорожного движения», «За здоровый образ жизни», «Экология». 

Проведение классных часов, Минуток безопасности. Реализация 

программ внеурочной деятельности и  дополнительных 

образовательных программ. организация праздников «Веселые 

старты», «Мама, папа, я – спортивная семья», Дней здоровья и 

др. мероприятий 

Начальные представления о позитивных 

факторах, влияющих на здоровье человека;  

2.  Обучение составлению режима дня, беседы о гигиене Потребность в выполнении режима дня и 

правил гигиены;  

 Организация праздников «Веселые старты», «Мама, папа, я – 

спортивная семья», Дней здоровья и др. мероприятий 

Потребность в занятии спортом, ведении 

здорового образа жизни 

3.  Беседы медработников, педагогов  о правилах дорожного 

движения, правилах безопасного поведения на водоемах, 

дорогах, в лесных массивах, правилах обращения с 

электроприборами, газовыми приборами и т.д. 

Элементарные представления о вредных 

привычках и факторах, влияющих на 

здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, Минутки безопасности,  работа с 

родителями, консультации психолога  

Потребность ребёнка безбоязненно 

обращаться к учителю (старшим)  по 

вопросам состояния здоровья  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, консультации, беседы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. 

п. 

На родительские собрания приглашаются медицинские работники для объяснения вопросов 

здоровья младших школьников. Каждый может получить консультацию и помощь специалиста.  

 Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей. В программе представлены виды и формы работы с 

родителями, обеспечивающие личностные планируемые результаты по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования. При этом программой предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, 

как необходимое условие сформированности у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья. 

Планируемые результаты работы с родителями 

№  Виды и формы работы с 

родителями 

Планируемые результаты 

обучающихся (личностные). 

У обучающихся будут 

сформированы: 

Планируемые результаты 

работы с родителями 

1.  Консультации по предметам, Дни  

открытых дверей для родителей.  

Понимание обязательности и 

полезности учения, положительная 

мотивация, уважительное отношение к 

учителям и специалистам школы.  

Согласованность педагогических 

и воспитательных воздействий на 

ребёнка со стороны семьи и 

школы.  

2.  Консультации специалистов 

службы психологопедагогического  

сопровождения для родителей  

Бесконфликтное общение в классе и 

семье, потребность безбоязненно 

обращаться за помощью к учителям и 

Коррекция проблемного 

поведения детей. 
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специалистам.  

3.  Родительский лекторий:  

«Основы правильного 

питания», «Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», «Физическая 

культура и здоровье»  

«Здоровый образ жизни», 

«Почему ребёнок не любит 

читать», «Десять заповедей для 

родителей».  

Навык организации режима дня и 

отдыха,  уважительное отношение к 

родителям и старшим, потребность в 

здоровом образе жизни, выполнении 

правил поведения в школе и 

общественных местах,  серьёзное 

отношение и потребность в чтении;  

Умение общаться в коллективе класса, 

толерантность, милосердие.  

Повышение педагогической 

компетентности родителей  

Повышение количества 

обращений родителей к 

специалистам школы. 

Формирование у родителей 

положительного эмоционального 

отношения к школе.  

4.  Практикум для родителей:  

«Уметь отказаться», «Я и здоровье», 

« Что делать, если…» , 

«Профилактика острых и кишечных 

заболеваний»  

Умение следить за своим 

здоровьем. 

Начальные навыки и умения 

выхода из трудной жизненной 

ситуации.- Устойчивость к 

неблагоприятным условиям 

внешней среды.  

Практическое участие родителей 

в решении вопросов школьной 

жизни. 

5.  Анкетирование:  

«Здоровье и физическая культура 

ребёнка»:  

«Как ребёнок справляется с 

домашним заданием»  

Потребность в общении со 

сверстниками, выбор установки на 

здоровый образ жизни. 

Умение попросить совета и помощи у 

старших, мотивация к учению.  

Формирование положительной 

мотивации родителей к 

получению педагогических 

знаний  

6.  Общешкольное тематическое 

собрание  

Принятие установки на здоровый образ 

жизни, понимание важности здоровья.  

Формирование «образа школы» 

как у родителей, так и у 

сторонних лиц и организаций  

7.  Организация туристического слёта, 

походов, весёлых стартов  

Навык толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное участие в делах школы 

и класса  

 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках программы формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни в школе осуществляются с учетом реальных условий, 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и их родителей и согласуются со сроками в 

планах воспитательной работы классного руководителя и школы. 

Лекторий «Школа здоровья» 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Физиология и психология 

младшего школьника. 

Трудности адаптации 

первоклассников к школе. 

Здоровье и личная 

гигиена. 

Компьютер и здоровье. 

Предупреждение детских 

неврозов 

Влияние режима дня на 

здоровье ребёнка. 

Учите детей быть 

здоровыми. 

Причины и последствия 

детской агрессивности. 

Физическое воспитание в 

семье. 

Внутрисемейные 

отношения и 

эмоциональное состояние 

ребёнка. 

Активный отдых младших 

школьников. 

Безопасность на каждый 

день. 

Физиологические и 

психологические 

особенности детей 10-11 

лет. 

Разговор на трудную тему 

(профилактика вредных 

привычек). 

Совместные мероприятия 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Соревнования «Весёлые старты» 

Выпуск памяток для родителей 

• Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних заданий. 

• Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка. 

• Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду. 

• Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

• Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером. 

• Упражнения для тренировки зрения. 

• Упражнения для коррекции плоскостопия. 

• Упражнения для красивой осанки. 
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• Упражнения для глаз при работе с компьютером. 

• Схема режима дня младших школьников. 

• Правила поведения детей перед сном. 

 

План ежегодных мероприятий по формированию экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Составление акта о приемке образовательного 

учреждения  

август Заместитель директора 

2.  Организация горячего питания  в течение 

года 

Классные руководители 

3.  Составление расписания уроков, занятий внеурочной 

деятельности  в соответствии с нормативными 

требованиями 

август Заместители директора 

4.  Работа с обучающимися всех групп здоровья на 

уроках физкультуры, секциях  

в течение 

года 

Учителя физической  

культуры, тренеры 

5.  Привлечение родителей к решению проблем здоровья 

учащихся через организацию лектория 

в течение 

года 

Заместитель директора 

6.  Организация двигательной активности учащихся на 

уроках, переменах, во время внеурочной деятельности  

в течение 

года 

Заместитель директора,  

учителя-предметники 

7.  Планирование и проведение классных часов по 

профилактике здорового образа жизни 

в течение 

года 

Заместитель директора,  

классные руководители 

8.  Разработка рекомендаций по проведению классных 

часов, направленных на оздоровление учащихся 

в течение 

года 

Заместитель директора 

9.  Выступления на родительских собраниях, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни 

в течение 

года 

Заместитель директора. 

10.  Мониторинг уровня физического здоровья детей с 

нарушением осанки 

в течение 

года 

Медицинский работник, 

заместитель директора 

11.  Проведение физкультурно-массовых мероприятий в течение 

года по 

графику 

Руководитель 

методического 

объединения 

12.  Организация медицинского осмотра учащихся 1 раз в год 

по графику 

Заместитель директора, 

медицинский работник 

13.  Проведение заседаний методических объединений для 

учителей по внедрению здоровьесберегающих 

технологий 

1 раз в 

четверть 

Заместители директора 

14.  Организация горячего питания учащихся постоянно Классные руководители 

15.  Организация выполнения санитарно-

эпидемиологических требований в условиях   

распространения новой коронавирусной инфекции 

постоянно Заместитель директора 

16.  Анализ соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований,  санитарно-гигиенического режима, 

питания учащихся 

1 раз в 

четверть 

Заместители директора 

17.  Обновление стенда «ГТО» сентябрь Руководитель 

методического 

объединения. 

18.  Формирование совета школьного спортивного клуба. сентябрь Руководитель 

методического 

объединения  

19.  Знакомство с медицинскими карточками учащихся 1 

классов и прибывших учащихся 

01–15 

сентября 

Классные руководители 

20.  Разработка рекомендаций для учащихся по снятию сентябрь  
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стресса, профилактике агрессивности  

21.  Проведение открытых классных часов по теме «Мы 

против наркотиков», «Мы за ЗОЖ» 

в течение 

года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

22.  Планирование и организация летней занятости детей и 

подростков 

апрель- 

май 

Классные руководители 

 
Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний, динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся; анализ активности посещения спортивных секций, оздоровительных  

мероприятий, участие и результативность в спортивных соревнованиях; результаты и анализ  

анкетирования на здоровьесберегающую тематику, результаты и анализ здоровьесберегающей 

деятельности. 

Показателем физического здоровья учащихся является мониторинг физического развития с 7 до 

18 лет. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области экологической 

культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках - в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, отношения к 

окружающему миру. Во внеурочной деятельности  - при проведении классных и общешкольных 

мероприятий по основам безопасности, оздоровительной и экологической  направленности.  

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические 

методики; комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник); ведение паспорта здоровья; 

оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит учитель 

физической культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня 

тревожности (проводит педагог-психолог); анализ данных медицинских осмотров; анализ данных по 

сезонной заболеваемости, отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; по распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам 

здоровья, по школьному травматизму, в том числе дорожнотранспортного травматизма; проверка 

гигиенического состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при 

организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной организации 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, 

здоровом и безопасном образе жизни. 

В результате реализации программы учащиеся начальной школы должны: 

Знать/понимать: 

− чем отличается состояние здоровья от состояния болезни; 

− понятие «эмоции», «настроение», основные виды эмоций у себя и у других; 

− названия основных частей тела и внутренних органов, их расположение и роль в 

жизнедеятельности человека; 

− правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды, обуви и др.; 

− основные правила рационального питания с учетом возраста; 

− основные природные факторы, укрепляющие здоровье и правила их использования; 

− способы охраны своего здоровья от простудных и некоторых других инфекционных 

заболеваний; 

− правила оказания первой доврачебной помощи; 

− вредные привычки и какой вред представляют они для здоровья; 

− алкоголизм и наркомания — трудноизлечимые заболевания; 

− лечебные учреждения, профессии врачей-специалистов, которые могут оказать услуги в 

случае болезней; почему необходимо посещать врача; 

− правила использования лекарственных растений для профилактики и лечения некоторых 

заболеваний; 

− особенности развития мальчиков и девочек, значение самовоспитания в формирования 

личности мальчика и девочки; 
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− состав, родственные корни своей семьи; 

− Правила общения с незнакомыми взрослыми людьми обоего пола, избегая тем самым 

возможности экстремальных ситуаций; 

− значение двигательной активности для развития здорового организма. 

Уметь: 

− применять общепринятые правила коммуникации; 

− соблюдать правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды и 

обуви; 

− словесно объяснить основные виды эмоций и настроения, отчетливо их выразить с 

помощью жестов, мимики и позы; 

− приготовить витаминный чай; 

− корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми; 

− в случае необходимости правильно обратиться за экстренной медицинской помощью; 

− отказаться от вредных привычек; 

− аккуратно и осознанно обращаться с лекарствами, которые хранятся дома; 

− экологически взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких условиях 

среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; 

− оказывать простейшую помощь при небольших царапинах, ушибах, ожогах; 

− правильно строить режим дня и выполнять его; 

− распознавать и анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и находить 

выход из них» 

− любить и почитать мать и отца, уважать других членов семьи, помогать вести 

хозяйственные дела в семье. 

Иметь представление:  

− о том, что восприимчивость к наркотическим средствам индивидуальна и зависимость 

может наступить после первого приема. 

Ожидаемый конечный результат: 

Формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов у младших школьников. 

Эффективность решения оздоровительных задач воспитательного процесса можно определить по 

динамике физического состояния вашего ребенка, по уменьшению заболеваемости, по формированию его 

умений выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими людьми, по проявлениям 

сострадания, стремления помочь окружающим, по снижению уровня тревожности и агрессивности. 

 Экологически культурный ребенок. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни  учащихся оценивается: 

- в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся; 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 

или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов 

управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

- результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  учащихся 

не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: суждения родителей, 

самооценочные суждения детей. 
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные 

результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влияни  компьютерныхигр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Оценка и коррекция развития этих и други личностных результатов образовательнойдеятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое: совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических 

процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. 

Здоровье социальное: моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», 

самоопределение. 

Здоровье психическое: высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная 

сила, побуждающая к действию. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  воспитание 

соответствующей культуры у педагога и ученика: 

 — культуры физической (управление движением); 

 — культуры физиологической (управление процессами в теле); 

— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием). 

 
2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

 

АООП НОО ТНР  поддерживается Программой коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО ТНР. 

 
Детям с ТНР доступно образование, соотносимое по уровню с  образованием  сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, получаемое в совместной с ними среде обучения в те 

же календарные сроки.  

Вместе с тем, дети с ТНР для успешного освоения начального образования нуждаются в 

систематической логопедической, психолого-педагогической и организационной поддержке, 

обеспечивающей удовлетворения их особых образовательных потребностей, которая реализуется на 

основе разрабатываемой для каждого обучающегося индивидуальной программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы с детьми с ТНР предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ТНР. 

 Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации.  

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 

письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 



132  

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях,  где осуществляется 

коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа по 

формированию полноценной речемыслительной деятельности. 
 

Цель программы: создание системы логопедического и психолого-педагогического 

сопровождения детей с ТНР, направленной на оказание комплексной помощи обучающимся с ТНР в 

освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в речевом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Задачи программы: 

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

• коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 

• развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

• обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной  пользой и в интересах ребёнка. 

• Принцип единства диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности. 

• Принцип непрерывности помощи, который гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) сопровождение до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

• Принцип создания вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 

различные недостатки в речевом  развитии. 

• Принцип рекомендательного характера оказания помощи, который обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей. 

 
Программа коррекционной работы включает взаимосвязанные направления: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ТНР и подготовку рекомендаций по оказанию им психологопедагогической помощи; 

– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию речевых недостатков  

обучающихся с ТНР;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

– информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с 

ТНР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает:  

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 
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отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

• изучение уровня устной и письменной речи обучающихся; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

• систематическое психолого-педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной 

деятельности 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

• мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО ТНР; 

• анализа результатов коррекционно-развивающей работы с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного логопедического и 

психолого–педагогического сопровождения каждого обучающегося с ТНР; 

• коррекция нарушений устной и письменной речи;  

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ, методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления речевых нарушений развития и трудностей 

обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

• обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению; 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (допустимый режим обучения, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия детей с ТНР совместно с другими детьми, обучающимися в школе, в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

• коррекционной работы с каждым обучающимся, объективная оценка личностных и 

учебных достижений ребенка с помощью Портфеля достижений. 

Консультативная работа включает: 

• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ТНР, единых для всех участников образовательной деятельности; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ТНР; 

• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 

Просветительская  работа включает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
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печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной деятельности - 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим речевых недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения детей с ТНР; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению речевых 

особенностей различных категорий детей с ТНР. 

 

Содержание коррекционно – развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими занятиями: 

• занятия с учителем-логопедом по коррекции нарушений устной и письменной речи; 

• коррекционно-развивающие занятия с педагогом – психологом, учителем-деффектологом 

(при наличии рекомендаций ПМПК); 

• психолого-педагогическая поддержка в освоении АООП НОО ТНР. 

•  

Программы действий специалистов по осуществлению коррекционной  работы с 

детьми с ТНР 

Занятия с учителем-логопедом  по коррекции нарушений устной и письменной речи 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

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

процессов). 

 

Коррекционно-развивающие занятия с педагогом - психологом 

Цель заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом 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, развития пространственно-временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферыи 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 правил и норм поведения в группе, адекватное понимание 

социальных ролей в значимых ситуациях); 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 
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Механизмы взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий специалистами, обеспечивающими психолого-педагогичекое 

сопровождения  детей с ТНР 

Программа коррекционной работы носит персонифицированный характер, разрабатывается на 

основании заключения ПМПК и включается в структуру АОП каждого конкретного обучающегося, 

дополняется рекомендациями ИПР/ИПРА. Количество часов, отводимых на занятие с тем или иным 

специалистом сопровождения определяется исходя из рекомендаций ПМПК, логопедического 

заключения.  

Требования уточняются в соответствии с особыми образовательными потребностями конкретного 

обучающегося и находят свое отражение в АОП при организации инклюзивного обучения.  

Обязательной для ребенка с ТНР, обучающегося в условиях инклюзии, является систематическая 

специальная помощь, отвечающей его особым образовательным потребностям.  

Основными формами организованного взаимодействия специалистов  являются психолого-

педагогический консилиум  (ППк), Территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия г.Белгорода,  которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку, его родителям 

(законным представителям),  педагогам по работе с детьми. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка с ТНР, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов; 

• многоаспектный анализ речевого развития ребёнка с ТНР; 

• составление индивидуальных программ коррекции речевого развития  ребёнка. 

Ещё одним механизмом реализации коррекционной работы является социальное партнёрство, 

которое предполагает профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ТНР; 

• сотрудничество специалистов психолого-педагогического сопровождения с 

учителями-предметниками и классными руководителями; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР осуществляют специалисты: 

классный руководитель, учитель-предметник, учитель-логопед,  педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования и др.  

При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 

работающий в иной организации. 

 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

АООП НОО ТНР  реализуется школой в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС  - образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно- урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными целями внеурочной деятельности обучающихся с ТНР являются создание условий 

для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с ТНР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ТНР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах 
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деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей;  

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

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 совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие учителя начальных классов, 

учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, заведующий библиотекой 

и др.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных классов), который 

в соответствии со своими функциями и задачами:  

− взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

− организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

− организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

− организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Административный контроль реализации программ внеурочной деятельности осуществляется 

заместителем директора.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательной 

организации ребенок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и учащегося происходит становление личности ребенка.  

Реализация  программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное время в 

объеме не менее 5 часов. 
 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1.Учебный план 
Учебный план АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) соответствуют ООП НОО 

(ФГОС-2021) и/или ООП НОО (ФГОС-2009) МБОУ СОШ №45. 

Учебный план школы, реализующей АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

(далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 



137  

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 

в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает 

целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся с ТНР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с 

целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ТНР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ТНР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся может быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности 

не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

Учебный план для учащихся с ТНР обеспечивает реализацию АООП НОО ТНР в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО - 2021  и ФОП НОО, ФАОП НОО ТНР.  

Наполняемость обязательной части представлена обязательными предметными областями: 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир), «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык» (5 часов в неделю), «Литературное чтение» (4 часа в неделю). На 

изучение в 1 классах курса «Обучение грамоте» выделяется 9 часов в неделю: 5 часов на обучение 



138  

письму и 4 часа – на обучение чтению). Изучение данной предметной области  также  организуется 

в рамках внеурочной деятельности на основании заявлений родителей (законных представителей) 

(курс  «Функциональная грамотность»). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (4 часа в неделю). Изучение данной предметной области  также  организуется в 

рамках внеурочной деятельности на основании заявлений родителей (законных представителей) 

(курс  «Функциональная грамотность», курс «Развитие познавательных способностей», курс 

«Основы логики и алгоритмики», кружок «Математика в твоих руках»). 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю). Изучение данной предметной 

области  также организует в рамках внеурочной деятельности на основании заявлений родителей 

(законных представителей) (курс  «Функциональная грамотность»).   

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)» (2 часа в неделю во 2-4 классах). При организации занятий по 

иностранному языку производится деление класса на подгруппы. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство»  в объеме 1 часа в неделю.   

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в объеме 1 часа в 

неделю. 
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура» в 

объеме 2 часов в неделю. В целях обеспечения  оптимального объема двигательной активности  изучение  

данной предметной области организует в  рамках внеурочной деятельности (кружок  «Танцевальная 

мозаика»). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на реализацию 

индивидуальных запросов и потребностей обучающихся 1 классов и их родителей, а также отражает 

специфику МБОУ СОШ №45. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

 С учетом мнения участников образовательных отношений (родителей, педагогов) часы 

части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы в целях обеспечения  

оптимального объема двигательной активности  путем  увеличения количества часов на изучение 

учебного предмета «Физическая культура»  на 1 час в неделю во 2 классе. 
 

Учебный план для обучающихся с ТНР 

уровня начального общего образования 

(ФГОС НОО – 2021 и ФАОП НОО) 
 Предметная 

область 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)      

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 
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Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы 

православной культуры. 

Основы светской этики. 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 1 1 0 4 

Итого  20 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели  33 34 34 34 135 

Всего часов 660 782 782 782 3006 

Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

коррекционно-развивающая работа 5 5 5 5 20 

другие направления внеурочной деятельности 2-5 2-5 2-5 2-5 8-20 

Итого 7-10 7-10 7-10 7-10 28-40 

 

 Учебный план для учащихся с ТНР, обучающихся  в 3-4 классах в  2023-2024 учебном гоуа  

обеспечивает реализацию АООП НОО ТНР в соответствии с требованиями ФГОС НОО - 2009  и 

ФАОП НОО ТНР.  
Наполняемость обязательной части представлена обязательными предметными областями: «Русский 

язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный 

язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир), 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

Предметная область «Русский язык  и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык» (4 часа в неделю в 3-4  классах), «Литературное чтение» (4 часа в неделю в 3 

классе и 3 часа в неделю в 4 классе). Изучение данной предметной области  также  организовано в рамках 

внеурочной деятельности на основании заявлений родителей (законных представителей) (курс 

«Функциональная грамотность», курс   «Школа развития речи», курс «В мир книг»). 

С целью реализации прав обучающихся на изучение  родного языка, включая русский язык из числа  

языков народов РФ, обязательная часть учебного плана содержит предметную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», включающую учебные предметы «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» (0,5 часа в неделю в 3-4 классах). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный язык 

(английский)» (2 часа в неделю в 3-4 классах). При организации занятий по иностранному языку 

производится деление класса на подгруппы.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (4 часа в неделю в 3-4 классах). Изучение данной предметной области  также  организовано 

в рамках внеурочной деятельности на основании заявлений родителей (законных представителей) (курс 

«Функциональная грамотность», курс «Развитие познавательных способностей», курс «Основы логики и 

алгоритмики», кружок «Математика в твоих руках»). 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена 

предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 3-4  классах). Изучение данной предметной области  

также организовано в рамках внеурочной деятельности на основании заявлений родителей (законных 

представителей) (курс «Функциональная грамотность», кружок «Мы – твои друзья», курс «Разговор о 

правильном питании»).   

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена предметом 

«Основы религиозных культур и светской этики», который  изучается в 4 классе в объёме 1 часа в неделю. 

В рамках этого учебного предмета по выбору родителей (законных представителей) и на основании их 

заявлений изучается модуль «Основы православной культуры», а  также возможно изучение  модулей 

«Основы православной культуры» и  «Основы светской этики».  Изучение данной предметной области  в 
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3-4  классах также  организовано в рамках преподавания учебных предметов «Литературное чтение», 

«Музыка», «Изобразительное искусство» и в рамках внеурочной деятельности в 3 классах (факультатив  

«Азбука православной культуры»).   

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство»  в объеме 1 часа в неделю в 3-4  классах.   

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в объеме 1 часа в неделю в 

3-4  классах.   

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура» в 

объеме 2 часов в неделю. В целях обеспечения  оптимального объема двигательной активности  изучение  

данной предметной области организовано в  3-4 классах также в  рамках внеурочной деятельности (кружок 

«Хореография», секция «Легкая атлетика»). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на реализацию 

индивидуальных запросов и потребностей обучающихся 3-4 классов и их родителей, а также отражает 

специфику МБОУ СОШ №45. С учетом мнения участников образовательных отношений (родителей, 

педагогов) часы части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы для 

увеличения количества часов на изучение учебного предмета «Русский язык»  на 1 час в неделю с целью 

повышения качества образовательных результатов обучающихся по предмету, формирования 

функциональной грамотности младших школьников. 

  



141  

 

Учебный план для обучающихся с ТНР  

уровня НОО МБОУ СОШ №45  

(ФГОС НОО - 2009 и ФАОП НОО) 

Предметные 

области 

Предметы  Количество часов в неделю Всего  

(3-4 

класс) 

3класс 
2 а, б, в. г 

 

 

4класс 
3 а, б, в. г 

 

3 а, б, в, г 4 а, б, в, г  

ОЧ ЧФУОО ОЧ ЧФУОО  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 4 1 10 

Литературное чтение 
4  3  7 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 
0,5  0,5  1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 0,5  0,5  1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 2  2  4 

Математика и 

информатика 

Математика 
4  4  8 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2  2  4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры./ 

Основы светской этики 

-  1  1 

Искусство Музыка 1  1  2 

Изобразительное искусство 1  1  2 

Технология Технология 1  1  2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
2  2  4 

Итого 22 1 22 1 46 

Максимально допустимая недельная нагрузка  (5-

ти дневная неделя) 23 23  

Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю  

коррекционно-развивающая работа 5 5  
другие направления внеурочной деятельности 2-5 2-5  
Итого 7-10 7-10  

  

Выполнение учебного плана обеспечивается реализацией рабочих программ по предметам в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФРП. 

Промежуточная аттестация 
Целью промежуточной  аттестации является определение качества и уровня сформированности 

личностных, метапредметных и предметных результатов  освоения образовательной программы начального 

общего образования, соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, а так же оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития 

личности ребёнка. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) АООП НОО ТНР, в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 
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МБОУ СОШ №45. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

СОШ №45. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится начиная со второго класса в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.  
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится без прерывания образовательной 

деятельности  по четвертям с использованием результатов оценочных процедур. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в электронном дневнике.  

Годовая промежуточная аттестация  по каждому изучаемому предмету проводится без 

аттестационных испытаний на основе результатов текущего контроля и оценки образовательных 

достижений и фиксируется в виде годовой отметки, которая выводится как среднее 

арифметическое четвертных отметок. 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс.  

Формой оценки уровня достижения метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования является комплексная контрольная работа на 

метапредметной основе, которая проводится в конце учебного года. 

  
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) возможна разработка индивидуальных учебных планов в порядке, 

установленном Положение об обучении по индивидуальному учебному плану. 

Достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

осуществляется через урочную и внеурочную деятельность. 

Школа самостоятельно определяет формы организации образовательной деятельности, 

чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации АООП НОО ТНР. 

При организации урочной и внеурочной деятельности школа самостоятельно осуществляет  

выбор видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и другое). Во время занятий обязателен перерыв для гимнастики 

не менее 2 минут. 
 

3.2. План внеурочной деятельности  

 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 

1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей образовательной организации. 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации АООП НОО ТНР 

и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 
План внеурочной деятельности является составной частью основной образовательной программы и 

разработан  с учетом гибкого режима занятий школьников (продолжительность занятий в течение дня, 

последовательность аудиторных и внеаудиторных занятий, переменный состав обучающихся) в целях  

обеспечения  профилактики утомляемости школьника и сохранения его здоровья. 

План внеурочной деятельности имеет  воспитательную направленность, соотнесен с рабочей 

программой воспитания школы. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16 

Санитарно-эпидемиологических требований). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134
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Общий объем внеурочной деятельности не  превышает 10 часов в неделю. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации ООП НОО определяет образовательная организация в соответствии с 

локальными актами. 
Общая характеристика 

 плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС  направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности.  

Внеурочная  деятельность обучающихся организуется в целях психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

Основные задачи организации внеурочной деятельности:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) Организация коррекционной работы в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ТНР; 

3) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

4) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

5) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

6) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

7) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;  

8) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Принципы организации  внеурочной деятельности:  

Интерес. Педагог помогает ребенку найти в школе «свою» внеурочную деятельность, 

привлекательную именно для него. Это способствует формированию в глазах детей позитивного 

восприятия школы, уменьшает риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды 

деятельности. 

 Сотрудничество. Педагог организовывает внеурочную деятельность не столько для детей, 

сколько вместе с детьми. Это помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и 

развивая самостоятельность и ответственность.  

Доверие. Педагог стремится к установлению доверительных и доброжелательных 

отношений со школьниками. Это дает возможность  ему сплотить вокруг себя детей и стать для них 

значимым взрослым, чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются в качестве 

образцов для подражания.  

Неназидательность. Педагог дает возможность обучающемуся самому делать выводы из 

увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения 

других. Педагог создает условия для формирования мировоззрения ребенка, его собственной 

жизненной позиции. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения учитываются: 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

- особенности образовательной организации; 
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-- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и 

их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды школы, национальные и культурные 

особенности региона. 

 
Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как учебные курсы и факультативы, художественные и  музыкальные студии,  

дискуссионные клубы,  круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, спортивные секции и клубы, 

соревнования, мини-исследования,   экскурсии,  общественно полезные практики. 

Приоритет отдается тем формам работы, в которых ребенок занимает активную позицию 

(обсуждения, дискуссии, мозговые штурмы, решения кейсов, опыты, эксперименты, конкурсы, 

коммуникативные, деловые, интеллектуальные игры и т.п.), и которые стимулируют  его двигательную 

активность (экскурсии, соревнования, походы, слеты, сборы, концерты, театрализации, подвижные игры, 

творческие акции, трудовые дела и т.п.). 

Формы внеурочной деятельности сочетают индивидуальную и групповую работу школьников, а 

также предоставляют им возможность проявить и развить свою самостоятельность. 

 

Внеурочная деятельность организовывается на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.  
При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности 

организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта).  

При освоении учащимся дополнительных образовательных программ учащийся имеет академическое 

право на зачет результатов освоения учебных программ, курсов, дисциплин, модулей, практики, 

дополнительных образовательных программ, освоенных в других образовательных организациях.  

 

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие учителя начальных классов, 

учителя-предметники, педагоги дополнительного образования,  педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, заведующий библиотекой и др.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных классов), 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

− взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

− организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

− организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

− организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
Административный контроль реализации программ внеурочной деятельности осуществляется 

заместителем директора. 

 

Организация внеурочной деятельности в школе проходит через реализацию образовательных 

программ, разработанных педагогами;  включение обучающегося в систему коллективных творческих дел, 

которые являются частью воспитательной системы. 

Внеурочная деятельность для обучающихся с ТНР организуется по направлениям развития 

личности младшего школьника.  
Спортивно-оздоровительная деятельность 

Главная цель занятий -  физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

Патриотическая, нравственная и экологическая деятельность  

Главная цель занятий -  развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, 
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населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Формирование функциональной грамотности: читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой, направленной в том числе и на развитие их предпринимательского 

мышления.  

Главная цель внеурочных занятий - развитие у школьников способности применять приобретённые 

на обычных уроках знания, умения и навыки для решения жизненных задач, умений синтезировать их для 

решения конкретной учебной проблемы.  

Информационная культура  

Главная цель внеурочных занятий - совершенствование навыка поиска необходимой 

справочной информации, в том числе  и с  помощью компьютера; знакомство с миром современных 

информационных средствах,  технических устройств и культурой их использования. 
Коммуникативная деятельность  

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной грамотности, 

культуры диалогического общения и словесного творчества; развитие художественного словесного 

творчества, совершенствование читательской грамотности обучающихся, развитие творческой 

способности 

Художественно-эстетическая творческая деятельность. 

Главная цель внеурочных занятий: 

- расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование умений 

создавать предметы своими руками с использованием природного материала, развитие творческой 

активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к 

ценности; 

- расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие навыка 

выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, интереса к 

художественной литературе разных жанров; 

- расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном творчестве, 

произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, способности передавать свои 

впечатления от прослушивания музыки разных форм и жанровых особенностей, формирование 

эстетического вкуса; 
- раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре. 

"Учение с увлечением!" 

Главная цель внеурочных занятий - поддержка учащихся, испытывающих затруднения в 

достижении планируемых результатов. 

Проектно-исследовательская деятельность  

Главная цель внеурочных занятий: 

- углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов; 

- развитие общей культуры обучающихся; углубление интереса к истории, культуре, к 

самостоятельной познавательной и проектной деятельности; 

- формирование исследовательских умений в процессе экспериментальной работы; 

- развитие познавательной активности и интереса в процессе исследовательской работы 

 
Внеурочная деятельность  для обучающихся с ТНР в 3-4 классах в 2023-2024 учебном году 

организуется по пяти направлениям развития личности: 

− спортивно-оздоровительное; 

− духовно-нравственное; 

− социальное; 

− общеинтеллектуальное; 

− общекультурное. 



146  

Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающее направление, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО 

ТНР. 

Формами организации внеурочной деятельности являются: художественные и  хоровые студии; 

сетевые сообщества;  школьные спортивные кружки и секции; конференции; олимпиады; факультативы и 

кружки;  военно-патриотические объединения; экскурсии; соревнования; поисковые и научные 

исследования; общественно-полезные практики и др.  

 Внеурочная деятельность организовывается на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

При освоении учащимся дополнительных образовательных программ учащийся имеет 

академическое право на зачет результатов освоения учебных программ, курсов, дисциплин, модулей, 

практики, дополнительных образовательных программ, освоенных в других образовательных 

организациях.  

Спортивно-оздоровительное направление нацелено на формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

В целях обеспечения  оптимального объема двигательной активности обучающихся, достижения 

планируемых результатов освоения предметной области «Физическая культура» и  реализации в 

образовательной деятельности школы кадетского движения спортивно-оздоровительное направление в 

плане внеурочной деятельности представлено студией «Хореография»,    кружком «Танцевальная 

мозаика», - секцией «Легкая атлетика», - секцией «Футбол». 

Общеинтеллектуальное  направление  помогает детям освоить разнообразные доступные им 

способы познания окружающего мира, развить психические познавательные процессы (память, внимание, 

мышление, восприятии и воображение), познавательную  активность, любознательность. Данное 

направление призвано обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи общеинтеллектуального направления: формировать навыки научно-

интеллектуального труда;  развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения;  

формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности;  формировать 

навыки универсальных учебных действий обучающихся. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности представлено  курсом 

«Развитие познавательных способностей»,  факультативом «Учись учиться»,  курсом «Школа развития 

речи»,  курсом «Информатика,  кружком «Шахматы»,  кружком «Веселый английский». 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей  

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа 

жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Задачи духовно-нравственного направления:  формировать общечеловеческие ценности в 

контексте формирования у обучающихся гражданской идентичности;  воспитывать нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России;  приобщать обучающихся к 

культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы;  формировать отношения к семье 

как к основе российского общества. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности представлено:  

факультативом «Азбука православной культуры»,  факультативом «Этика: азбука добра». 

Реализация социального направления в рамках внеурочной  деятельности  создает условия для 

развития познавательной, эмоционально – волевой и личностно - мотивационной сфер обучающихся, 

помогает детям познать себя, свои интересы, склонности и способности, сформировать свое отношение к 

себе, к другим людям и миру в целом, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 



147  

творчеству, а также освоить разнообразные способы деятельности.   

Основные задачи социального направления:  активизировать внутренние резервы обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме;  

последовательно расширять и укреплять ценностно-смысловую сферу личности;  формировать 

психологическую культуру и коммуникативную компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме;  формировать способность обучающегося сознательно 

выстраивать и оценивать отношения в социуме. 

Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено:  клубом   «Мой город»,  

кружком «Мы – твои друзья»,  курсом «Разговор о правильном питании». 

Общекультурная деятельность нацелена на воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран.  

Основными задачами являются:  формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания;  становление активной жизненной позиции;  воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры;  формировать основы культуры межэтнического общения. 

 Коррекционно-развивающая деятельность может быть организована в рамках внеурочной 

деятельности и  представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется школой 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ТНР на основании 

рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида и отражается в АОП. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных 

на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 

3-5 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО ТНР 

определяет школа. 

Способы организации коррекционной помощи (в рамках основной деятельности специалистов 

психолого-педагогического сопровождения или в рамках внеурочной деятельности) определяет школа. 

 Планируемые результаты по каждому направлению внеурочной деятельности и форма оценки 

их достижения конкретизируются в рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 
 
Результаты внеурочной деятельности  

В ходе реализации модели внеурочной деятельности необходимо достичь следующих результатов: 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности;  

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни;   

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

• воспитание уважительного отношения к своему селу, школе;  

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;    

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.  

Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принципиальное значение имеет 

различение  результатов и эффектов этой деятельности.  

Воспитательный результат– это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 
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деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в любом виде 

деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия).  

Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело достижение 

результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили 

ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности, идентичности.  

• Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни.  

• Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности.  

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного действия. 

Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки 

и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом директора сроком на один учебный 

год.  

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.  Учебный год в 

заканчивается 20 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

заканчивается в предыдущий рабочий день. 
Обучение учащихся 1-4 классов осуществляется в режиме пятидневной учебной недели.  

Учебные занятия ведутся в одну смену.  Учебный год делится на четыре четверти. 

 Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 
 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе  — 33  недели.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не  менее 2954 часов и не более 

3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 

 I четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов);  

II четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов);  

III четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель (для 2 - 4 классов);  

IV четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов). 
 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); 

во 2 - 4 классах  в классах - 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается 

после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

организуется  перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 
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Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  (в сентябре, октябре –  по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – май – по 4 

урока по 40 минут каждый и один день 5 урок); 

-  в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее  40 минут. 

Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствовует действующим 

санитарным правилам и нормативам. 

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса 

рассчитывается с учетом  продолжительности выполнения: 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 

классов, 2 часа - для 4 класса в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

С целью профилактики переутомления предусматривается чередование периодов учебного 

времени и каникул. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

 
3.5.Календарный план воспитательной работы  

 

Календарный план воспитательной работы реализуется  в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Календарный план воспитательной работы реализуется  согласно рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия календарного плана воспитательной работы проводятся с учетом 

особенностей основной образовательной программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся, с учетом следующих ключевых дат. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 
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25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
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 3.3. Календарный график воспитательной работы. 

Календарный график воспитательной работы АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) соответствуют календарному 

учебному графику ООП НОО МБОУ СОШ №45 города Белгорода. 

 
Модуль «Основные школьные дела» 

Дела, события, мероприятия, формы проведения Классы 

(возраст) 

Сроки Уровень 

 

Партнеры 

( учреждения, 

организации и др.) 

Место 

проведения 

Ответственные 

День знаний. Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

1-4 сентябрь школьный представители 

УО, администрации г. 

Белгорода 

школьный двор зам. директора,  ст. 

вожатая 

 Марафон «Азбука здоровья и безопасности!»  сентябрь-

октябрь 

 

школьный 

ГИБДД УМВД  России 

по г. Белгороду 

 ресурсы 

школы 

зам. директора,  ст. 

вожатая, классные 

руководители 1-4 классов 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Классные часы: «Расстрелянное детство» 

 «Памяти Беслана». 

 

1-4 сентябрь классный Представители силовых 

структур, 

сотрудники МЧС России 

по Белгородской области 

ресурсы 

школы 

классные руководители 1-

4 классов 

Мероприятия месячника безопасности  (пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма) и месячника по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание, дети!» (разработка схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания школы) 

- конкурс рисунков « Осторожно, дорога!» 

- конкурс  информационных листовок « Будь осторожен 

при переходе через дорогу» 

- игра-путешествие «Красный, желтый, зеленый!» 

1-4 

 

 

 

 

 

1-2  

3-4  

1-4  

сентябрь 

 

 

 

 

 

школьный 

 

 

 

 

 

ГИБДД УМВД  России 

по г. Белгороду 

 

 

 

 

 

ресурсы 

школы 

 

 

 

ресурсы 

школы 

зам. директора,  ст. 

вожатая, классные 

руководители 1-4 классов 

Всероссийский урок МЧС-урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода экстремальных и 

опасных ситуаций, в том числе массового пребывания 

людей, адаптации после летних каникул. 

1-4 сентябрь 

 

школьный 

 

МЧС России по г. 

Белгороду 

ресурсы 

школы  

зам. директора,  ст. 

вожатая, классные 

руководители 1-4 классов 

Тематические Уроки, согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 учебный год. 

Уроки здоровья (согласно плану) 

  в  течение 

уч.года 

сетевой сотрудники  музеев г. 

Белгорода 

школа, музеи 

г.Белгорода, 

ДЮСШ №2 

зам. директора,  ст. 

вожатая, классные 

руководители 1-4 классов 
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Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя 

«Учителями славится Россия, учителя приносят славу 

ей!» 

1-4 октябрь школьный 

 

ветеранская организация 

Западного округа 

ресурсы 

школы 

зам. директора,  ст. 

вожатая, классные 

руководители 1-4 классов 

Декада правовых знаний. 1-4 ноябрь сетевой представители 

правоохранительных 

органов 

ресурсы 

школы 

зам. директора,  

социальный педагог, 

классные руководители 1-

4 классов 

Праздничная программа, посвященная Дню Матери 

«Мамочка милая моя» 

Выставка рисунков и поделок декоративно-прикладного 

творчества «Нашим мамам посвящается…» 

1-4 ноябрь школьный 

 

ДМШ №1 актовый зал 

школы 

классные руководители 1-

4 классов 

Фестиваль детского творчества «Края белгородские, 

края родные…!» 

1-4 ноябрь-

декабрь 

школьный 

 

 актовый зал 

школы 

зам. директора,  ст. 

вожатая, классные 

руководители 1-4 классов 

Тематические классные часы «Белгород-город Первого 

салюта, город Воинской Славы! 

1-4 ноябрь сетевой Представители музеев г. 

Белгорода 

Зал боевой 

Славы, музеи г. 

Белгорода 

классные руководители 1-

4 классов 

Тематические экскурсии по залу Боевой Славы « Из 

истории Белгородчины»,  «Белгородчина в истории 

России» 

1-2 

 

3-4 

ноябрь школьный 

 

Представители музеев г. 

Белгорода 

Зал боевой 

Славы 

классные руководители 1-

4 классов, учитель истории  

Итоговая выставка конкурса рисунков «Мой Белый 

город»,«Улицы родного города» 

1-2 

 

3-4  

декабрь школьный 

 

Представители музеев г. 

Белгорода 

1 этаж школы зам. директора,  ст. 

вожатая, классные 

руководители 1-4 классов 

Концертная программа «Талантами славится 

Белгородчина!» 

1-4 декабрь школьный 

 

преподаватели ДМШ №1 актовый зал 

школы 

зам. директора,  ст. 

вожатая, классные 

руководители 1-4 классов 

Новогодний марафон «В гостях у Деда Мороза и 

Снегурочки!» 

1-4 декабрь школьный 

 

БДДТ, Белгородская 

областная филармония 

актовый зал 

школы 

зам. директора,  ст. 

вожатая, классные 

руководители 1-4 классов 

  Гражданско-патриотическая инициатива «Служить 

России суждено тебе и мне…!» 

1-4 январь-

февраль 

 

сетевой Представители силовых 

структур, Представители 

МЧС России по 

Белгородской области 

ресурсы  школы 

 

зам. директора,  ст. 

вожатая, классные 

руководители 1-4 классов 

Час Памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь сетевой представители 

музеев г. Белгорода 

ресурсы  школы классные руководители 1-

4 классов 

Мероприятия месячника гражданско-патриотического 

воспитания и оборонно-массовой работы «Кадеты Родине 

верны!» 

Смотр-конкурс  строя и песни «Мы будущие кадеты!» 

1-4 

 

 

3-4 

февраль сетевой Представители силовых 

структур, Представители 

МЧС России по 

Белгородской области 

 зам. директора,  ст. 

вожатая, классные 

руководители 1-4 классов, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
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Праздничный концерт « О, женщина, весны творенье!» 1-4 март школьный Ветеранская организация 

территориального округа 

№11 

ресурсы  школы, 

актовый зал 

 

зам. директора,  классные 

руководители 1-4 классов 

  Общешкольная акция « Этот  праздник со слезами на 

глазах».  Участие в акции «Бессмертный полк в моей 

семье!» 

 

 апрель-

май 

сетевой Представители силовых 

структур, Представители 

МЧС России по 

Белгородской области 

ресурсы  школы, 

актовый зал 

 

зам. директора,  ст. 

вожатая, классные 

руководители 1-4 классов 

Сбор поискового материала о родственниках, погибших в  

годы Великой Отечественной войны. Оформление зоны 

«Бессмертный полк в моей семье» 

 

1-4 апрель-

май 

сетевой родительская 

общественность 

ресурсы  школы, 

актовый зал 

 

зам. директора,  ст. 

вожатая, классные 

руководители 1-4 классов 

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 

Солдатская каша. 

1-4 май сетевой родительская 

общественность, жители 

микрорайона 

ресурсы  школы, 

актовый зал 

 

зам. директора,  ст. 

вожатая, классные 

руководители 1-4 классов 

Праздник «Здравствуй, лето!» 1-4 май школьный родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

зам. директора,  ст. 

вожатая, классные 

руководители 1-4 классов 

Модуль «Классное руководство» 

                                                                  (согласно индивидуальным планам  воспитательной работы классных руководителей) 

Модуль «Внеурочной деятельность» 

(согласно учебному плану  внеурочной деятельности и дополнительного образования) 

Модуль  «Урочная деятельность» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

                                                                                                          Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия, формы проведения Классы 

(возраст) 

Сроки Уровень 

 

Партнеры 

( учреждения, 

организации и др.) 

Место 

проведения 

Ответственные 

Оформление классных  уголков. 1-4 сентябрь школьный родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

классные руководители 1-

4 классов 

Художественное оформление класса к различным 

праздникам. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

школьный родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

классные руководители 1-

4 классов, актив класса 

Рейды «Мой внешний вид». 1-4 в течение 

учебного 

года 

школьный родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

классные руководители 1-

4 классов, актив класса 

Организация дежурства в классе. 1-4 в течение 

учебного 

года 

классный родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

классные руководители 1-

4 классов 
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Прием в ДОО «Планета Детства, доброты и творчества». 1 сентябрь школьный родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

классные руководители 1-

4 классов 

 Игра-путешествие  по Городку  «ШКООД». 

(Проспект Славы, Заповедные тропы, улицы ремесел, 

аллея «Гордость земли Белгородской», фольклорный 

бульвар, парк зодчества и искусства). 

1-4 в течение 

учебного 

года 

школьный родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

классные руководители 1-

4 классов 

Линейки по итогам работы ДОО «Планета Детства, 

доброты и творчества». 

1-4 октябрь, 

декабрь, 

март, май 

школьный родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

классные руководители 1-

4 классов, актив класса 

Участие в акциях   

«Дети  вместо цветов», «Белый цветок» 

1-4 сентябрь сетевой родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

классные руководители 1-

4 классов, актив класса 

Участие в благотворительных акциях «Спешите делать 

добро» (помощь  пожилым ветеранам педагогического 

труда), «Помоги зоопарку» (сбор овощей), «Дети - детям» 

(сбор канцтоваров), «Метры тепла» (сбор теплых вещей).  

1-4 в течение 

учебного 

года 

сетевой родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

классные руководители 1-

4 классов, актив класса 

Участие в акциях «Сохраним деревья Белгородчины», 

«Чистый город» (сбор макулатуры) 

1-4 в течение 

учебного 

года 

сетевой родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

классные руководители 1-

4 классов, актив класса 

                                                                                                              Модуль «Профориентация»  

Дела, события, мероприятия, формы проведения Классы 

(возраст) 

Сроки Уровень 

 

Партнеры 

( учреждения, 

организации и др.) 

Место 

проведения 

Ответственные 

       

Декада профессиональной работы 

«Атлас новых профессий» 

1-4 февраль школьный родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

классные руководители 1-

4 классов 

Конкурс рисунков «Моя  будущая профессия» 1-4 октябрь     

Тематические классные часы «Все профессии хороши!». 

Встреча с представителями различных профессий. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

школьный родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

классные руководители 1-

4 классов 

Модуль  «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия, формы проведения Классы 

(возраст) 

Сроки Уровень 

 

Партнеры 

( учреждения, 

организации и др.) 

Место 

проведения 

Ответственные 

Организация выставок рисунков, фотографий, творческих 

работ, поделок декоративно-прикладного творчества, 

1-4 в течение 

учебного 

школьный родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

классные руководители 1-

4 классов 
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посвященных образовательным событиям и памятным 

датам 

года 

Трудовые десанты по уборке территории школы 1-4 в течение 

учебного 

года 

школьный родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

классные руководители 1-

4 классов 

Праздничное украшение кабинетов и окон. 1-4 в течение 

учебного 

года 

школьный родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

классные руководители 1-

4 классов 

Использование  возможностей зонирования ОУ. 1-4 в течение 

учебного 

года 

школьный родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

классные руководители 1-

4 классов 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия, формы проведения Классы 

(возраст) 

Сроки Уровень 

 

Партнеры 

( учреждения, 

организации и др.) 

Место 

проведения 

Ответственные 

Заседание Совета родителей. 1-4 сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

школьный родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

классные руководители 1-

4 классов 

Заседание Управляющего Совета. 1-4 сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

школьный родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

классные руководители 1-

4 классов 

Заседание общественного формирования «Родительский 

патруль» 

1-4 сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

школьный родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

классные руководители 1-

4 классов 

Заседание Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

1-4 ежемесячн

о 

школьный родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

классные руководители 1-

4 классов 

Рейды «Неблагополучная семья», межведомственная 

операция «Подросток» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

школьный родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

администрация, классные 

руководители 1-4 классов, 

родительские комитеты 

Тематика бесед с родителями   

Проведение тематических бесед: 

- образовательно-развивающие и воспитательные задачи 

обучения в начальной школе, 

- организация режима дня школьника, 

- роль семейного чтения,  

- трудовое воспитание в семье 

- нравственное воспитание в семье. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

классный родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

администрация, классные 

руководители 1-4 классов, 

родительские комитеты 
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 Диагностика семей первоклассников, семей вновь 

прибывших учащихся, выявление асоциальных семей, 

формирование социального паспорта класса. 

Педагогическое просвещение родителей. 

Информационное просвещение через классные группы. 

Выборы классных родительских комитетов, планирование 

работы на год. Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний. 

1-4 

 

 

 

 

1-4 

сентябрь 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

Классный 

 

 

 

 

 

родительская 

общественность 

 

 

ресурсы  школы 

 

 

 

администрация ОУ, 

классные 

руководители 1-4 

классов, 

родительские 

комитеты 

 

Семейные праздники: 

-дни именинника 

- новогодние фантазии 

- «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- «Крепка семья – крепка Россия» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

классный родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

администрация ОУ, 

классные 

руководители 1-4 

классов, 

родительские 

комитеты 

Совместное мероприятие с родителями и жителями 

микрорайона: праздники микрорайона 

« День Пожилого человека» 

«День Матери» 

«Рождество Христово», 

«День Защитника Отечества», 

«Международный День 8 Марта», 

«День Победы», 

« День города» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

сетевой родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

администрация ОУ, 

классные 

руководители 1-4 

классов, 

родительские 

комитеты 

         Модуль   «Профилактика и»безнадзорность» 

Цикл профилактических классных часов и тематических бесед по здоровому и безопасному образу жизни, согласно плану воспитательной работы классного руководителя. 

Модуль  «Здоровая и безопасная среда» 

Дела, события, мероприятия, формы проведения Классы 

(возраст) 

Сроки Уровень 

 

Партнеры 

( учреждения, 

организации и др.) 

Место проведения Ответственные 

Правила внутреннего распорядка. Инструктажи  по ТБ  о 

правилах поведения учащегося в школе, на спортивных 

площадках, пользование спортивным  оборудованием и 

снарядами, безопасный маршрут домой, соблюдение 

правил личной гигиены,  ПДД, режима дня школьника. 

1-4 сентябрь классные 

руководит

ели 1-4 

классов 

родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

администрация ОУ, 

классные 

руководители 1-4 

классов, 

родительские 

комитеты 

Диагностика взаимоотношений в классных коллективах 

(профилактика буллинга) 

1-4 октябрь-

ноябрь 

классные 

руководит

ели 1-4 

классов 

родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

администрация ОУ, 

классные 

руководители 1-4 

классов, 

родительские 

комитеты 
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Классные часы «Безопасность в сети Интернет» 1-4  октябрь, 

декабрь, 

март, 

 май 

социальн

ый 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководит

ели   

родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

администрация ОУ, 

классные 

руководители 1-4 

классов, 

родительские 

комитеты 

Беседы по правилам пожарной безопасности, 

безопасности вблизи водоемов и рек. Беседы по 

профилактике ОРВИ, COVID-19.  

1-4 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководит

ели 1-4 

классов 

родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

администрация ОУ, 

классные 

руководители 1-4 

классов, 

родительские 

комитеты 

Инструктажи по ТБ  с учащимися согласно плану. 1-4 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководит

ели 1-4 

классов 

родительская 

общественность 

ресурсы  школы 

 

администрация ОУ, 

классные 

руководители 1-4 

классов, 

родительские 

комитеты 
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3.6. Система условий реализации АООП НОО ТНР 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ТНР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО ТНР, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся с ТНР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное 

развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 

В МБОУ СОШ № 45 для работы с обучающимися с ТНР в штатном расписании 

предусмотрены следующие должности: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

физической культуры, учитель иностранного языка, учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования. Работу 

педагогов по реализации АООП НОО ТНР курирует заместитель директора. 
Педагогическим работникам МБОУ СОШ №45 предоставляется возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания обучающихся с ТНР. 

Должностные обязанности работников закреплены в должностных инструкциях, разработанных в 

соответствии с требованиями ФГОС и тарифно-квалификационными характеристиками. Уровень 

квалификации педагогических и иных работников школы соответствуют квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

 

Должность  
Должностные 

обязанности  

Количество 

работников   

(имеется/ 

требуется)  

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню квалификации  Фактический  

Директор школы 

 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1/0 Высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

соответствует 
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Заместитель 

директора 

 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

6/0 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

соответствует 

Учитель 

начальных 

классов, 

иностранного 

языка, 

 музыки,  

физической 

культуры 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

17/0 

 

 

4/0 

 

1/0 

4/0 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

соответствует 

Социальный  

педагог  

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся  

1/0  Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований 

к стажу работы  

соответствует  

Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог  

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 

обучающихся  

1/0  

1/0 

Высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: 

- по специальности «Логопедия» с 

получением квалификации «Учитель-

логопед»; 

 - по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование», 

профиль подготовки «Логопедия»  

(квалификация/степень – бакалавр), либо 

по магистерской программе 

соответствующего направления 

(квалификация/степень – магистр); 

- по направлению «Педагогика», профиль 

подготовки «Коррекционная педагогика и 

специальная психология» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо 

по направлению «Педагогика», 

соответствует  
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магистерская программа «Специальное 

педагогическое образование» 

(квалификация/степень – магистр). 

Педагог-психолог  Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся  

2/0  Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

соответствует  

Заведующий 

библиотекой  

 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным  

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся  

1/0  Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность»  

соответствует  

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-организатор – наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны пройти  

повышении квалификации в области инклюзивного образования. 

Руководящие работники (административный персонал), курирующие работу с 

обучающимися с ОВЗ – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием должны пройти  повышении квалификации в области инклюзивного образования. 

МБОУ СОШ №45 также укомплектовано медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом.  
 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании 

в РФ». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ в государственных и муниципальных организаций осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов РФ, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствовует специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 
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Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. 

Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации ООП НОО, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой 

необходимо учитывать следующее: 

- обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ТНР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП НОО; 

- при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 

тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских 

работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств); 

- создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и др.) в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с ОВЗ на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ТНР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья.  
 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ЗПР 

отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи материально-

технического обеспечения образовательной деятельности обучающихся с ТНР  осуществляется с 

учетом требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ТНР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения обучающихся с ТНР; 

•  учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. В случае 

необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования.  
 

Организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных 

условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации имеются отдельные специально оборудованные кабинеты для 

проведения занятий с педагогом-психологом и  учителем-логопедом, отвечающие задачам программы  
коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ТНР. 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во 

второй половине дня. 
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Для обучающихся с ТНР создано доступное пространство, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования 

учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ТНР в классе предполагает выбор парты и 

партнера. При реализации АООП НОО обучающемуся с ТНР обеспечивается возможность постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

 

Организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в 

РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами МБОУ СОШ 

№45. 

Организация временного режима обучения детей с ТНР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР для варианта 5.1 составляют 4 года (1-4 

классы). 

Устанавливается  следующая  продолжительность  учебного  года: 1 классы – 33 

учебных недели; 2 – 4классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ТНР в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его 

готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

 Распорядок учебного дня обучающихся с ТНР 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 обучающихся в двигательной активности). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в 

совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время коррекционной 

и внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8.00. Проведение нулевых уроков не допускается. Число 

уроков в день: 

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Занятия в 1 классах 

организованы с   использованием «ступенчатого» режима обучения: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)3. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

 

Оснащение техническими средствами обучения 

Кабинеты  начальной школы, кабинеты психолого-педагогического сопровождения оборудованы   

рабочим местом учителя, включающим стационарный компьютер,  принтер  и проектор с потолочным 

креплением.  В наличии  интерактивная доска,  маркерные  доски.   
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Для проведения реализации программы внеурочной деятельности курса «Информатика»  в школе 

имеется 32 ноутбука и 15 планшетов, 3 тележки для зарядки.   

Взаимодействию всех участников образовательных отношений служит сайт школы, на котором 

размещается информация для педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей). Адрес 

сайта в сети интернет http://belschool45.ru.   

Библиотека обеспечивает доступ к печатным и цифровым информационно образовательным 

ресурсам по всем предметам учебного плана.  

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система (Windows);MS office 2010; антивирусную программу; программы-

архиваторы;текстовый процессор, растровыйредактор, программу разработки презентаций, динамические 

(электронные) таблицы, систему управления базами данных;звуковой редактор; мультимедиа 

проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет используется браузер. Установлена 

программа интерактивного общения Skype.  

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, 

таблицы, диаграммы и пр., представлены не только на полиграфических, а и на цифровых (электронных) 

носителях.   

Педагоги разрабатывают цифровые учебные материалы: видео, простейшие модели, презентации, 

видео-фрагменты. По мере накопления материалов учителя формируют персональные тематические 

коллекции. Личные разработки учителей-предметников хранятся на компьютерах в учебных кабинетах; 

размещаются на школьном сайте, на сайтах «Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества», 

«Завуч.инфо», «Открытый класс», «Сеть творческих учителей» и др.   

Информационная система школы  позволяет проводить мониторинг и анализ освоения АООП 

НОО ТНР. В Учреждении создана система электронного мониторинга.   

Информационная система школы позволяет обеспечить педагогическим работникам техническую, 

методическую и организационную поддержку при разработке планов, дорожных карт; заключении 

договоров; подготовке распорядительных документов учредителя; подготовке локальных актов.   

Родители обучающихся имеют возможность контролировать учебный процесс при помощи 

учетной записи в системе «Виртуальная школа».  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления.  

 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО ТНР используются  базовые учебники для сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья (интегрированное обучение), со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности). 

Осуществляется  индивидуализации процесса образования обучающихся с ТНР.  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающегося с ТНР. 

 

Информационное обеспечение включает нормативно- правовую базу образования обучающихся 

с ТНР (локальные акты, программы, пособия). 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Педагоги, работающие с детьми с ТНР имеют доступ к специальным  периодическим  

изданиям  (журналам),  знакомящим их с современными научно обоснованными методическими 

материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с ТНР, различными способами, в том 

числе и возможность использования электронных образовательных ресурсов, размещенных в 

федеральных и региональных базах данных. 


