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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа является учебно- 

методической документацией (учебные планы, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая 

программа воспитания, календарный план воспитательной работы), включает единые для 

Российской Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся с ТНР, 

получающих начальное общее образование, планируемые результаты освоения 

образовательной программы с учетом особенностей психофизического развития данной 

группы обучающихся. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 

г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР отражает вариант конкретизации требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР, которые включают использование адаптированной образовательной 

программы, специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков 

физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных) 

компетенций. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 

обучающихся с ТНР полноценных социальных (жизненных) компетенций; 

коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в 

освоении содержания образования и формированию готовности к продолжению 

образования на последующей ступени основного общего образования. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных обучающихся с ТНР, получение образования вне зависимости от выраженности 

ТНР, места проживания обучающегося и вида организации. 

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

в части создания специальных условий получения образования. 

Обучение по АООП НОО обучающихся с ТНР осуществляется на основе рекомендаций 

ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого- педагогического 

обследования, с учетом ИПРА. 

Структура АООП НОО для обучающихся с ТНР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
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реализации ФАОП НОО для обучающихся с ТНР образовательной организацией, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку;

 планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР начального общего 

образования;

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ 

начального общего образования.

Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 

обучающихся с ТНР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей;

 программу формирования УУД;

 программу коррекционной работы;

 программу воспитания.

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов ФАОП НОО для обучающихся с 

ТНР. 

Организационный раздел включает: 

 учебные планы начального общего образования обучающихся с ТНР;

 календарный учебный график;

 календарный план воспитательной работы,

 система специальных условий реализации АООП НОО в соответствии

 с требованиями Стандарта

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) ― это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная  основная образовательная программа МОУ «Ломоносовская 

гимназия» разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

3. Федеральная основная общеобразовательная программа учебно- методическая 

документация (федеральный учебный план, федеральный календарный учебный 

график, федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, 

федеральный календарный план воспитательной работы), определяющая единые для 

Российской Федерации базовые объём и содержание образования определённого 

уровня и (или) определённой направленности ,планируемые результаты освоения 

образовательной программы; 

4. Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 №1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2023 № 72 654) 
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5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373, с изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1598 (далее – ФГОС НОО для детей с ОВЗ)). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от  10.07.2015  №26  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2.3286  -  15 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

8. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания, утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021г.№ 2 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г. №62296) 

9. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи, 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020г. № 28 (зарегистрировано в Минюсте 18 

декабря 2020 г.№61573) 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

12. Другие действующие нормативные акты в области образования федерального, 

регионального и школьного уровня в части планирования, организации 

образовательного процесса. 

13. Устав МОУ «Ломоносовская гимназия». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1): формирование 

у обучающихся с ТНР речевых функций, 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. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки 

обучения. Срок освоения ФАОП НОО составляет 4 года. 

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 уровнейречевого 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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развития различного генеза, у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для 

обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне НОО и обеспечивает реализацию следующих задач (в соответствии с пунктом 1.8 

Стандарта): 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности; 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 мониторинг достижений планируемых результатов; 

 оказание консультативной и методической помощи семьям по вопросам обучения, 

воспитания, социализации детей с ТНР. 

Адаптация АООП НОО (вариант 5.1.) предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО (вариант 5.1.) обучающихся с ТНР 

являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя- 

логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Разработка программы вызвана необходимостью выполнения стандартов, запросов 

государства, общества и непосредственно заказчиков-родителей. Изучение социального 

заказа показывает рост запросов родителей детей с тяжелыми нарушениями речи на 

совместное обучение с учетом зоны ближайшего развития. 

Адаптированная основная образовательная программа может быть реализована в разных 

формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах. 

 
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП обучающихся с 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 
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ФГОС НОО для обучающихся с 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 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, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимогохарактера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к обучению, 

 приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и, прежде всего, жизненной 

компетенции, составляющей 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 определённых отношений 

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в учреждении 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 ребёнка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся с ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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В контексте реализации АООП начального общего образования для обучающихся с 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 системногонедоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС 

НОО и коррекционно-развивающей области; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

контрольно-оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АООП НОО 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения. Срок освоения ФАОП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи 3 и 4 уровней речевого 

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО ТНР Вариант 5.1 являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

учителем начальных классов с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с ТНР осуществляется 

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

сформулированных по результатам его комплексного психолого-педагогического 

обследования, с учетом индивидуальной программы развития инвалида (далее ― ИПРА) и 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

1.2.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

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 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 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
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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 не 

закончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

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 затрудняются в 

установлении синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов 

с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. 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. 

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. 

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. 
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1.3 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 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 или подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих и (или) 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-педагогического 

сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния 

высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения либо 

сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстведля 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 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 
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коммуникативные стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Формы получения образования и формы обучения в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

В соответствии с ч.5 ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

Формы обучения по АООП НОО ТНР (вариант 5.1): очная. 

Допускается сочетания различных форм получения образования и форм обучения 

(используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии). 

Нормативный срок обучения: 4 года 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский язык. 

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ТНР АООП 

НОО (Вариант 5.1) 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ТНР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО ОВЗ (вариант 5.1) МОУ 

«Ломоносовская гимназия»: 

1. Обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

2. Являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в МОУ 

«Ломоносовская гимназия» по определенному учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в МОУ «Ломоносовская гимназия»; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющихся результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно- методической 

литературы. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

начального общего образования: 

личностным, включающим: 

 формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

 ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 активное участие в социально значимой деятельности; 

метапредметным, включающим: 
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 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

предметным, включающим: 

 освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт деятельности, 

 специфической для данной предметной области, по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО ОВЗ 

(вариант 5.1) МОУ «Ломоносовская гимназия» отражает требования ФГОС НОО, 

передает специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей), соответствует возрастным возможностям обучающихся. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно- 

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи и др ). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности 

к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных 

предметов, курсов, модулей 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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО дают общее 

понимание формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют 

предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности МОУ «Ломоносовская  гимназия» 

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 ООП НОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности наих 

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 иродного 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 
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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 освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия 

 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 
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(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 

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 ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

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 свое 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; 

совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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 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. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 
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самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1) дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению 

нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и 

письма: 

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать 

правильное и неправильное произнесение звука; 

 умение правильно воспроизводить различной сложности 

звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях 

контекста; 

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики 

голоса; умение правильно осуществлять членение речевого потока 

посредством пауз, логического ударения, интонационной 

интенсивности; 

 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать 

на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно- 

акустическим признакам); 

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; 

 практическое владение основными закономерностями 

грамматического и лексического строя речи; сформированность 

лексической системности; 

 умение правильно употреблять грамматические формы слов и 

пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; 

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; 

 владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

 сформированность языковых операций, необходимых для овладения 

чтением и письмом; 

 сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и 

письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими и 
смысловыми компонентами чтения и письма); 

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

 понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости 



16  

сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей (законных представителей); умение принимать решения в области 

жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для 

обозначения возникшей проблемы; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление обучающегося участвовать в подготовке и 

проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия 

в подготовке и проведении праздника; 

 овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершитьразговор; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение 

получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 

информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное 

отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного 

арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность 

слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать 

его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

 дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; 

способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения 

символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в 

соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно- следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном 

и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во 

взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; прогресс в 

развитии познавательной функции речи; 

 дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, педагогическими 

работниками и обучающимися в школе, незнакомыми людьми в транспорте); наличие 

достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности 

социальных отношений; готовность к участию в различных видахсоциального 

взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение 

адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; 

умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти  требования  конкретизируются  в  соответствии  с  особыми  образовательными 
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потребностями обучающихся. 

 

1.5 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ТНР 

ПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП НОО СООТВЕТСТВУЕТ 

ФГОС НОО 

Система оценки осуществляется по следующим направлениям: 

 духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР; 

 достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

НОО и курсов коррекционно-развивающей области, 

 формирование универсальных учебных.  

действий  

Система оценки должна: 

 реализовывать комплексный подход к оценке результатов освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в 

том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), 

метапредметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 

учебных предметов, специальных курсов, обеспечивающего способность решения 

учебно- практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 

планируемых результатов, инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не 

только в поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных 

умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в сопоставлении 

с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного 

обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты 

при правильной организации обучения. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические 

занятия). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения обучающимися МОУ «Ломоносовская гимназия» основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования. 

Особенности системы оценки в МОУ«Ломоносовская гимназия» : 

Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу начального общего образования». Это означает, 

что ФГОС задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам 
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оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в школе и служит 

основой при разработке школой собственного «Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся» («Положения о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся»). 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга в школе, мониторинговых исследований муниципального, регионального 

и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Интеграция внутренней и внешней оценки обеспечивает возможность получения 

объективной информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех 

участников образовательных отношений. 

Получение объективных результатов возможно ТОЛЬКО при использовании 

стандартизированных измерительных материалов. 

Стандартизированные измерительные материалы: 

- измерительные материалы, профессионально разработанные на основе теории 

педагогических измерений; 

- обладают надежными измерительными характеристиками; 

- позволяют объективно оценить, насколько учащиеся овладели требованиями 

образовательных программ в соответствии с ФГОС; 

- позволяют сравнить результаты каждого ребенка со средними результатами учащихся 

российских школ; 

- дают достоверные результаты для принятия обоснованных управленческих решений. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации опирается 

на системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
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планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, 

обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений учащихся устанавливаются следующие уровни. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует способность 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» 

(отметка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, как правило, формируются с учётом интересов этих 

учащихся. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету, участию в интеллектуальных конкурсах и предметных олимпиадах. 

Низкий уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, 

что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При 

этом учащийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная 

группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов 

в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Помощь в диагностике и коррекции затруднений таким учащимся оказывают 

специалисты социально-психологической службы школы. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы учащихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания в рамках 

стартового, текущего, тематического и промежуточного контроля. 

Формы представления результатов оценочной деятельности: 

- обобщенный неперсонифицированный анализ результатов диагностического 

обследования, отражающий динамику достижения обучающимися личностных 

результатов,  
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- персонифицированная оценка уровня достижения метапредметных и предметных 

планируемых результатов в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (отметки в электронном журнале по итогам стартовой диагностики, текущей 

и тематической оценки, промежуточной аттестации; протоколы промежуточной 

аттестации, внутришкольного мониторинга, процедур внешней оценки (ВПР, РДР) и 

другие); 

- портфолио обучающихся; 

- аналитические материалы школы. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений; 

- использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 

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 

работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения 

знаний и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых 

технологий). 

В системе оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования обучающимися с ОВЗ, осваивающих основную 

образовательную программу, предусматривается создание специальных условий 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 

соответствии с учетом здоровья обучающихся с ОВЗ, их особыми образовательными 

потребностями. 

 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 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: 

—универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач); 

—универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности 

и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

—универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 
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оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания). 

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 

содержании.  

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской 

и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Формы оценки: 

- для проверки читательской грамотности и сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий – комплексная письменная 

работа на межпредметной основе; 

- для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах «Общие 

положения» и «Требования к результатам освоения программы начального общего 

образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждым 

учебным предметом, курсом, модулем. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 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, 
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различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, 

а также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической и промежуточной оценки, а также администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе. Они принимаются педагогическим советом школы и 

доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание 

оценки включает: 

—список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

—требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

—график контрольных мероприятий. 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений – важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя, школы, системы образования в целом. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

школы в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 

счётом.  

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 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е. 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.  

Текущая оценка организуется учителем данного учебного предмета. 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 особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника.  

Текущая оценка предусматривается рабочими программами учебных предметов и 

тематическим планированием. Текущая оценка успеваемости осуществляется 

учителями на протяжении всего учебного года.  

Текущая оценка обязательна для всех учащихся начальной школы. Во 2-4-х классах 

текущая оценка осуществляется в соответствии с уровневым подходом по 4-бальной 

системе (отметки «5», «4», «3», «2»). В 1 классах применяется безотметочная система 

оценки. 
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При текущей оценке педагогические работники школы имеют право на свободу выбора 

и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету.  

Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой текущей оценки по 

своему предмету на начало учебного года.  

Педагогический работник обязан своевременно доводить до учащихся отметку текущей 

оценки, обосновав ее, и выставить отметку в классный журнал и дневник учащегося.  

Отметки текущей оценки учитываются при выведении общей отметки по предмету за 

четверть и учебный год.  

Письменные работы обучающего характера (самостоятельные работы) после анализа и 

оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

Формы проведения текущей оценки определяются учителем. 

Для каждого класса по отдельным предметам составляется специальный график 

тематического контроля, а также сводный график тематического контроля по всем 

предметам, который исключает проведение более одной контрольных проверки у одного 

ученика (по разным предметам) в один день.  

Составление графика осуществляют учителя-предметники. Контроль и согласование 

осуществляет заместитель директора по УВР. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения 

и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки 

и служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу . 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в рабочих программах учебных предметов, курсов, 

модулей. 

По предметам, вводимым школой самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из 

них.  

Во 2–4-х классах тематическая оценка осуществляется в соответствии с уровневым 

подходом по 4-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2»). В 1 классах применяется 

безотметочная система оценки. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся.  

В школе портфолио используется в рамках системы внутренней оценки динамики 

достижений учащихся и формируется с учетом Положения о портфолио учащихся 

школы. 

В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т. п.), так и отзывы об этих работах (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде 

в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в 
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портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

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. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная со второго класса, проводится 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 документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся 2-4 классов и 

осуществляется в соответствии с уровневым подходом по 4-бальной системе (отметки 

«5», «4», «3», «2») по всем учебным предметам. 

Учащимся, пропустившим 2/3 учебных занятий в учебном году и более, 

предоставляются консультации, тематические зачеты.  

В случае несогласия учащегося, его родителей с отметкой промежуточной аттестации за 

учебный год учащемуся предоставляется возможность пройти промежуточную 

аттестацию повторно в форме, утвержденной в школе по данному предмету, комиссии, 

образованной приказом директора школы, в присутствии родителей.  

Промежуточная аттестация результатов освоения программ курсов внеурочной 

деятельности может осуществляться в форме: защиты индивидуального или 

коллективного проекта, защиты творческой работы, написании реферата, 

исследовательской работы, организации выставок, презентаций, тестирования, 

анкетирования, подготовки  концерта или праздника, обмена опытом, сдачи нормативов, 

подтверждения участия учащегося в соревнованиях различного уровня и другие в 

соответствии с тематическим планированием рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности.  

Периодичность промежуточной аттестации устанавливается программой курсов 

внеурочной деятельности. 

Во 2-4-х классах промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

осуществляется по системе «зачет»/ «незачет». 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового (оценка «3» 

(«удовлетворительно») по всем предметам учебного плана, является основанием для 

перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 58) и иными нормативными актами. 

Личностные результаты выпускников МОУ «Ломоносовская гимназия» при 

реализации начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС не подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
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мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержки образовательных отношений, иных программ. В ходе 

текущей оценки используется ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

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 задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения сотрудников 

психолого-педагогической службы ЦО за ходом психического развития ребёнка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития 

— в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

педагогов (или администрации школы) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится сотрудниками психолого-педагогической службы МОУ 

«Ломоносовская гимназия». 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательных отношений 

— учебных предметов, а также внеурочной деятельности обучающихся. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: способность обучающегося 

принимать и сохранят 

учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

умение контролироватьи оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
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изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при реализации начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, должен быть качественно 

измерен и оценён в следующих основных формах: 

 достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 достижение метапредметных результатов рассматривается как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов 

 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) 

с сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки. 

              Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку 

достижения обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной работы 

(курсов коррекционно-развивающей области). Оценка достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы включает 

отслеживание индивидуального прогресса в достижении Планируемых результатов 

освоения программ НОО, оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся. 

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит достижение уровня 

речевого развития, оптимального для обучающегося с ТНР при реализации вариативных 

форм логопедического воздействия, с сохранением базового объема знаний и умений в 

области общеобразовательной подготовки. 

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО МОУ 

«Ломоносовская гимназия », может использоваться метод экспертной оценки 

(заключения специалистов ППк) на основе мнений группы специалистов школьного 

психолого- педагогического консилиума (ППк), работающих с обучающимися с ТНР, а 

также заключение ПМПК. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР. Система оценки освоения АООП НОО обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1.) предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 
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Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношении обучающихся в различных 

средах. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования 

детей с ТНР как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми 

обучающимся с ТНР в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, 

умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение его будущей 

реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношении 

с окружением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной 

компетенции становится также опережающая возможности обучающихся с ТНР 

интеграция в более сложное социальное окружение. 

Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды 

жизнедеятельности обучающихся с ТНР можно обеспечить только с учетом его особых 

образовательных потребностей. При разработке содержания компонента жизненной 

компетенции принципиальным является определение степени усложнения среды, 

которая необходима и полезна каждому обучающемуся - может стимулировать, а не 

подавлять его дальнейшее развитие. 

Значимыми для обучающихся с ТНР являются следующие компетенции: 

 адекватность представлении о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условии для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального взаимодействия (т.е. самой формой 

поведения, его социальным рисунком); 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения, 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов обучающихся и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Такая оценка  включает  три  основных  компонента:  -  

характеристику  достижении  и 

 

положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлении личностного развития с учётом как достижений, 

так и речевых и психологических проблем развития обучающихся с ТНР; - систему психолого-

педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального 

общего образования. 

Другой формой оценки личностных  результатов обучающихся является оценка личностной сферы. 

Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

обучающегося на основе представлении о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития – в форме психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 
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школы) при согласии родителей (законных представителей) и проводится учителем-логопедом или 

педагогом – психологом. 

Динамическое продвижение ребенка оценивает ПМПк, который объединяет всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимися 

(учителя, учителя-логопеды, педагог-психолог, социальный педагог). 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ С УЧЕТОМ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КОМПОНЕНТА И

 СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП 

НОО) 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 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
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

Обучащиеся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)по варианту 5.1 АООП 

НОО выполняют программы учебны предметов соответствующих ООП 

НОО (представлены на сайте) 

Пояснительная записка 

Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД 

соответствуют требованиям в ФГОС НОО и ФОП НОО. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебногокурса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по 

этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно- 

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники 

и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования 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. 

 

Предметные результаты освоения предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» 

Предметные результаты по учебному предмету «Русский язык» обеспечивают: 

первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

народа; 

1. Понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; 

2. Осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

3. Овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

 аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/4


30  

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание 

воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы 

по услышанному тексту;

 

 говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать 

диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные 

монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и 

правильную интонацию;

 чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру 

текста;

 письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в 

соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать 

небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра 

фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, 

включая ресурсы сети Интернет;

4. Сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

5. Использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,пунктуационных) 

и речевого этикета. 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;

 вычленять звуки из слова;

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словесогласный 

звук [й’] и гласный звук [и]);

 различать ударные и безударные гласные звуки;

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

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

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги;

 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 
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восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, 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 

спроизношением;

 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 всоответствии 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 

наблюдениям;

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.

 

 

 

 

 

 

2 класс 

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 (в том числе при стечении согласных); 

делить слово на слоги;

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числес учётом 

функций букв е, ё, ю, я;

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова;

 находить однокоренные слова;



 выделять в слове корень (простые случаи);

 выделять в слове окончание;
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 выявлять в тексте случаи употребления многозначных 

слов,

 понимать их значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи 

употребления синонимов и антонимов (без называния терминов);

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

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «чтосделать?» и др.;

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

«какие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональнойокраске;

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученныеправила;

 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 предлоговс 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;

 описать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы;

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использоватьизученные 

понятия.

3 класс 

 

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 звуко-буквенный 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;

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

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

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;

 различать предлоги и приставки;

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональнойокраске;

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) членыпредложения;

 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 простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 

устно и письменно (1-2 предложения);

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

определённую тему, по наблюдениям) 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;

 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;
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 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану;

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия;

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря.

4 класс 

 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации,осознавать языккак одну из главных духовно-нравственных 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 звуко-буквенный 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 частиречи;

 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 3‑го лица в единственном числе); использовать 

личныеместоимения 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);

 производить синтаксический разбор простого предложения;

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;
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 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, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после 

шипящих на конце глаголов в форме 2- го лица единственного числа; наличие или 

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

глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученныхправил 

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 др.);

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текстс 

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 ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной

 (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию;

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия;

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и 

электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа.

Предметные результаты по учебному предмету «Литературное чтение» 

обеспечивают: 

1. Сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

2. Достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3. Осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4. Первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5. Овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая 

и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 
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жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, 

пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6. Овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

1 класс 

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, о детях, о семье, о 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 др. (не менее 3 

предложений);

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

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму;

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительнойинформации 

в соответствии с учебной задачей.
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2 класс 

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 

и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения;

 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);

 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
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информации в соответствии с учебной задачей. 

3 класс 

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, 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 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 произведениеот 

эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 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); 

 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; 
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 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 справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся на учится: 

 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 произведениеот 

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
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литературы России и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 

и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста;

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать 

собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства 

изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и 

интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев;

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора);

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

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

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, 

эпос, образ);

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;

 строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста;

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

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

рассказчика, от третьего лица;

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать 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 10предложений);

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания);

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей.

 

Предметные результаты освоения предметной области 

«Иностранный язык» 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык 
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(английский)» предметной области «Иностранный язык» ориентированы на 

применениезнаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно- 

познавательной) и должны обеспечивать: 

1. Овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир 

вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

2. Говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках 

тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными 

опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

3. Создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными 

и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 

4. Передавать основное содержание прочитанного текста; представлять 

результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

5. Аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

работника иодноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на 

слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 

прослушанном тексте; 

6. Смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 

определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из 

прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в 

пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

7. Письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный 

педагогическим работником образец; 

8. Знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков 

изученных грамматических явлений; 

9. Овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и 

фразах; 

10. Соблюдать особенности интонации в повествовательных и побудительных 

предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими 
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2 класс 

навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректнописать изученные слова) и пунктуационными 

навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

11. Использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками 

распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 500 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их 

основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

12. Овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, 

песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в 

рамках изучаемой тематики; 

13. Овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

14. Овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики; 

15. Приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

16. Выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и 

принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего 

результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление 

готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного 

контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

17. Приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном 

языке (выбирать источник для получения информации, оценивать 

необходимость и достаточность информации для решения поставленной 

задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

18. Знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвоватьв элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

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. 
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Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

 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, 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 опорыи 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/странахизучаемого 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.

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 
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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, 

пределённый и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространённые случаиупотребления); 

 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 

притяжательныеместоимения; 

 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 

(приоднородных членах). 

 

Социокультурные знания и умения 

 владеть  отдельными  социокультурными  элементами  речевого  поведенческого
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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 и их столиц.

2  класс 

 

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 

зрительнымиопорами (объём монологического высказывания - не менее 4 фраз).

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

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/текстовдля чтения - до 130 слов).

Письмо 

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

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

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

Рождеством свыражением 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) вод
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 читать новые слова согласно основным правилам чтения;

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

соблюдениемих ритмико-интонационных особенностей.

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова;

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательныйзнаки 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 thesouth.); 

 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 впритяжательном падеже (Possessive Case); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие 

количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

частотностиusually, often; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

личныеместоимения вобъектном падеже; 

 распознавать и  употреблять в устной и письменной речи 

указательныеместоимения that—those; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоименияsome/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 

порядковыечислительные (1—30); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направлениядвиженияto (We went to Moscow last year.); 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места 

nextto, in frontof, behind; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: 

at,in, on ввыражениях 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 днёмрождения, Новым годом, Рождеством);

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

языке.

3 класс 

 

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 одноклассников, 

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 
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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 т. д.) 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 т. д.; 

 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; 

 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 ивосклицательный 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 

испециальный 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 
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 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. 

 

Предметные результаты освоения предметной области 

«Математика и информатика» 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» обеспечивают: 

1. Сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2. Сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму; 

3. Развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) 

и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с 

помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о 

симметрии; овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

4. Развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 

алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в 

учебных ситуациях; 

5. Овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с 

использованием связок «если ..., то ...», «и», «все», «некоторые»; 

6. Приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять 

готовые формы данными; 

7. Использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

1 класс 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

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

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта; 

 находить числа, большие/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, 



50  

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); 

 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длинуотрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см); 

 различать число и цифру; 

 распознавать геометрические фигуры: круг, 

треугольник,прямоугольник (квадрат),отрезок; 

 устанавливать между объектами соотношения: 

слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 

 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,вноситьданное в таблицу, 

извлекать данное/данные из таблицы; 

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

 распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

2 класс 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

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

 находить число большее/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/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 использованиемтаблицы 

умножения;

 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); преобразовывать одни единицы данных величин в другие;

 определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать 

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

соотношение «больше/меньше на»;

 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/действий, 

записывать ответ;

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;

 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения 

построений линейку, угольник;
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 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 математическихобъектов (чисел, 

величин,геометрических фигур);

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

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/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 вычислений.

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

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

 находить число большее/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 

(в пределах 100 — устно и письменно);

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком;

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/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); преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

 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/меньше на/в»; 

 называть, находить долю величины (половина, четверть); 

 сравнивать величины, выраженные долями; 

 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение 

между величинами; 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 
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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), используя правило/алгоритм; 

 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 и использовать информацию, представленную в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, 

ярлык, этикетка); 

 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять 

действия по алгоритму; 

 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); 

 выбирать верное решение математической задачи. 

 

4 класс 

 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;

 находить число большее/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/без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами;

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий;

 выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 

полученного результата 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 для при решении задач (длина, масса, 

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость);

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм,
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центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, 

век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), 

скорости (километр в час, метр в секунду); 

 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), скорость 

движения транспортного средства; определять с помощью измерительных 

сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений;

 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: достоверность/реальность, соответствие условию;

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и 

оценивать различные способы решения, использовать подходящие 

способы проверки;

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;

 изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса;

 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; 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;



 классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному- 

двум признакам; 

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 

расписание), в предметах 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; 

 выбирать рациональное решение; 

 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

 конструировать ход решения математической задачи; 

 находить все верные решения задачи из предложенных. 
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Предметные результаты освоения предметной области 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» 

предметной области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

обеспечивают: 

1. сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2. первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мираживой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; 

3. первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 

России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской 

Федерации; 

4. развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты 

и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5. понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе 

на материале о природе и культуре родного края); 

6. умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические 

задачи; 

7. приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

8. приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 

наблюдений и опытов; 

9. формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10. приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 
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1 класс 

 

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 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 школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 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 ресурсами школы. 
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2 класс 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 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, рисунками 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народовродного 

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 попредложенным 

признакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешнихпризнаков; 

 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 Интернета в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных 

сообществах с помощью учителя в случае необходимости. 

 

К    концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 
o различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг);проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

o проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 
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o своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в 
социуме; 

o приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 
достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой 
историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 
проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

o показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

o различать расходы и доходы семейного бюджета; 
o распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

o проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 
природными объектами с использованием простейшего лабораторного 
оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения 
опытов; 

o группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 
простейшую классификацию; 

o сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 
природы; 

o описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 
природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

o использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска 
и извлечения информации, ответов на вопросы; 

o использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 
объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

o фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 
деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

o создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания оприроде, 
человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

o соблюдать правила безопасного поведения пассажира 
железнодорожного,водного и авиатранспорта; 

o соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики 
заболеваний; 

o соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

o соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
o безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общении в мессенджерах. 

 

4 класс 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 

o проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 
и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 
нравственного поведения в социуме; 

o показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 
России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 
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o показывать на исторической карте места изученных историческихсобытий; 

o находить место изученных событий на «ленте времени»; 

o знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 
o соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 

o рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 
истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 
периодов,достопримечательностях столицы России и родного края; 

o описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 
существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 
региона; 

o 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; 

o распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 
описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

o группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 
выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

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

o использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, 
сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

o называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России 
и за рубежом (в пределах изученного); 

o называть экологические проблемы и определять пути их решения; 
o создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе 

и обществе; 

o использовать различные источники информации для поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы; 

o соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
o осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 

o соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 
транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 
торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 
библиотеках и т.д.); 

o соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 
o осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в Интернете. 

 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Предметные результаты учебного предмета: 

 выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства;

 умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;

 овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;

 умение применять принципы перспективных и композиционных построений;

 умение характеризовать отличительные особенности 

художественных промыслов России;
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 умение использовать простейшие инструменты графических 

редакторов для обработки фотографических изображений и анимации.

1 класс 

 

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. 

 Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешениякрасок 

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 (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

 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 и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 

 Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

 Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 
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 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, М. А. Врубеля и других 

художниковпо  выбору учителя),   а    также произведенийс 

ярко выраженнымэмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван 

Гога или А. Матисса). 

 Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детскихкнигах 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. 

1 класс 

 

Модуль «Графика» 

 

 Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 
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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 др. 

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

грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря. 

 Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 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, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 

 Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения сразных сторон. 

 Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 

 Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

 Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными 

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

 Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 
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 Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 

филимоновская,дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

 Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественныхматериалов 

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 

человекарассказывают о нём,выявляют особенности его характера, его представления о 

красоте. 

 Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинныхперсонажей. 

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 

характеругероев 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 

учебнуюзадачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, 

а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, 

шитьё,резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

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

Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также 

художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

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

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

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
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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 др. — 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. 

 

2 класс 

 

Модуль «Графика» 

 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне 

книги,многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, 

создание 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 творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю 

илифильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей 

лица.Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица 

(длякарнавала или спектакля). 

 

Модуль «Живопись» 

 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдениюнатуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональноенастроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с 

ярковыраженным 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. 
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Модуль «Скульптура» 

 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по 

выбору учителя). 

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 в росписи тканей, стен и 

др.; 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 детскойкниги. 

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. 
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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, А. И. Куинджи, 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. 

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 
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поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и 

насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи 

и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и 

квестов, предложенных учителем. 

3 класс 

 

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 выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется 

после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в 

нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных 

мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, 

одежде, оформлении 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 



67  

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, 

сосвоеобразием 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 
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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 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. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, 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. 

 

мира. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «МУЗЫКА» 

 знания основных жанров народной и профессиональной музыки; 

 знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 
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o зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 
современных композиторов; 

 умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и отражают сформированность умений: 

 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

 
o классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие,громкие, 

низкие, высокие; 

o различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 
аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

o различать изобразительные и выразительные интонации, находить признакисходства и 
различия музыкальных и речевых интонаций; 

o различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
o понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 
вариации; 

o ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

o исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

o исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальныеинструменты; 

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

 определять принадлежность музыкальных произведений и их 

фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

 различать манеру пения, инструментального исполнения, типы 

солистов и коллективов — народных и академических; 

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах приисполнении 

народной песни; 

 исполнять народные произведенияразличных жанров с 

сопровождением и без сопровождения; 

 участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной,танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

 
o различать на слух и исполнять произведения народной и 

композиторской музыки других стран; 

o определять на слух принадлежность народных музыкальных 
инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

o различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разныхнародов мира в 
сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 
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o культурно-национальных традиций и жанров); 
o различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные,танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

 
o определять характер, настроение музыкальных произведений духовноймузыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

o исполнять доступные образцы духовной музыки; 
o уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

 

 различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять 

и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

 различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов- 

классиков; 

 воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

 характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

 

 иметь представление о разнообразии современной музыкальнойкультуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

 различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

 анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально- выразительными 

средствами при исполнении; 

 исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

 

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

 различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 
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 различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 

определять их на слух; отличать черты профессий, связанных с созданием 

музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, 

музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

 

 исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные 

эмоции, чувства и настроения; 

 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность имаршевость (связь с движением), декламационность, эпос 

(связь со словом); 

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предметные результаты по учебному предмету «Труд(Технология)» 

предметнойобласти «Технология» должны обеспечивать: 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по труду (технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать 

их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические 

приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий с помощью клея, ниток 

и другое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 
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обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по 

линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью 

клея, пластических масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять отделку 

раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 

деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 
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самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертёж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;  

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 
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называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-

художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих 

и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 

на основе полученных знаний и умений. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по труду (технологии): 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
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понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу 

в общем процессе. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» 

предметной области «Физическая культура» обеспечивает: 

 сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

 умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в 

том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

 овладение навыками гимнастики; 

 умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, 

величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

 умение применять правила безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной активности. 

1    класс 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по 

одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

2 класс 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 
o демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать 

своё суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 
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o измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 
специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

o выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 
положений и разными способами, демонстрировать упражнения в 
подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании 
его с руки наруку,перекатыванию; 

o демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном 
передвижении; 

 
o выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной 

амплитудой; в высоту с прямого разбега; 

o передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с 
пологого склона и тормозить падением; 

o организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных 
физических качеств, с использованием технических приёмов из спортивных 

игр; 

o выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 

              3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на 

занятиях физической культурой; 

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок; 

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь 

с предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться 

приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в 

правую и левую сторону; лазать разноимённым способом; 

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременнона правой 

и левой ноге; 

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп 

иполька; 

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки 

в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя 

и стоя; 

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого 

склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя 

передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой). 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрировать приросты в их показателях. 
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4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 
-объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 
защите Родины; 

 
-осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

-приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

-приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 
занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на 

занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5-7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя); 

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла сразбега 

способом напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении 

под музыкальное сопровождение; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрировать приросты в их показателях. 

 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики»  изучаются учебные  модули:  «Основы  православной  культуры», 

«Основы иудейской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

религиозных культур народов России» или «Основы светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» обеспечивают: 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

 

 понимание необходимости нравственного совершенствования,духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

 осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы православной культуры; 

 формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (православного христианства), называть основателя 

и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 
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 знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать 

их содержание; 

 формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов итаинств; 

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно- нравственного развития личности; 

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

 формирование  умений  объяснять  значение  слов  «милосердие», 

 «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории 

России, современной жизни; 

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

4 класс 

 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

обеспечивают следующие достижения обучающегося: 

o выражать своими словами первоначальное понимание сущности 
духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

для жизни представлений о себе, людях, окружающей 
действительности; 

o выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, 
приводить примеры; 

o выражать понимание и принятие значения российских 
традиционных 

o духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 
культуры народов России,российского общества как  источника 

и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

o рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской 
морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми, в общении и деятельности; 

o раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, 
прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, 

грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное 

содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и 

Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного 
идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в 

православной христианской традиции; 

o первоначальный  опыт  осмысления  и  нравственной  оценки 
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поступков, поведения(своих и других людей) с позиций 

православной этики; 

o раскрывать своими словами первоначальные представления о 
мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге- 
Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как 
Спасителе, Церкви; 

o рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий 

Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых 
и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, 

Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в 

православной традиции; 

o рассказывать о назначении и устройстве православного храма 
(собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах 

поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

o рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 
Воскресение Христово и Рождество Христово), православных 

постах, назначении поста; 

o раскрывать основное содержание норм отношений в православной 

семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении 

детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, 

предкам; православных семейных ценностей; 

o распознавать христианскую символику, объяснять своими словами 
её смысл(православный крест) и значение в православной 
культуре; 

o рассказывать о художественной культуре в православной 
традиции, об иконописи; выделять и объяснять особенности икон 
в сравнении с картинами; 

o излагать основные исторические сведения о возникновении 

православной религиозной традиции в России (Крещение Руси), 

своими словами объяснять роль православия в становлении 

культуры народов России, российской культуры и 
государственности; 

o первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 
изучению православного исторического и культурного наследия в 
своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные 

и святые места), оформлению и представлениюеё результатов; 

o приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 
опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 

установку личности, поступать согласно своей совести; 

o выражать своими словами понимание свободы 
мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 
обществе к религии, свободы вероисповедания; 
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o понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 
общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 
традиционных религий; 

o называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

o выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

 

 понимание необходимости нравственного совершенствования,духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

 осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

 формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

 знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

 формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- нравственного 

развития личности; 

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

 осознание, что оскорбление представителей другойверы есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства,честного труда 

людей на благо человека, общества; 

 формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

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

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

4 класс 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» отражают сформированность умений: 

o выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 
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o представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
o выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

o выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования; 

o рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 
выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

o раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 
ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), 

основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни 

человека; объяснять 

o «золотое правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 
o первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

o раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах 

иудаизма; 

o рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 
произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

o рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведенияв 
синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

o рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош- а- 
Шана,Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

o раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 
обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, 
братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных 
семейных ценностей; 

o распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 
(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

o рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 
религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 
одежде; 

o излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 
России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры 
народов России,российской культуры и государственности; 

o первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению её 
результатов; 

o приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 
этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 
поступать согласно своей совести; 

o выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) 
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o патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить 
примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

o называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

o выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

 

 понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

 осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

 формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

 знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

 формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- нравственного 

развития личности; 

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

вобществе; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честноготруда 

людей на благо человека, общества; 

 формирование  умений  объяснять  значение  слов  «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

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

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение случаев 

унижения человеческого достоинства 
 

4 класс  

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы буддийской культуры» отражают сформированность умений: 

 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни
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представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 

внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; 

значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения(своих и 

других людей) с позиций буддийской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, 

человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни 

как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

 рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном 

пути и карме; 

 рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 

общения с мирскими последователями и ламами; 

 рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

 распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 

буддийской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизмав становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению 

её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать  своими  словами  понимание  человеческого  достоинства,  ценности 
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человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

 понимание необходимости нравственного совершенствования,духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

 осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

 формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

 знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать ихсодержание; 

 формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- нравственного 

развития личности; 

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

 формирование  умений  объяснять  значение  слов  «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

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

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

4 класс 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы исламской культуры» отражают сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
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 раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, 

стремление к знаниям); 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения(своих и 

других людей) с позиций исламской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении(картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

 рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка Мухаммада; о 

праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

 рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

 рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; 

исламских семейных ценностей; 

 распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

 рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиознойатрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

 

 понимание необходимости нравственного совершенствования,духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 
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o поведении; 

 возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 

 формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 

 знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание; 

 формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- нравственного 

развития личности; 

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

 формирование  умений  объяснять  значение  слов  «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной 

жизни; 

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

4 класс 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» отражают сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять 

«золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

 соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 
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заповедями в традиционных религиях народов России; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

 рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях 

религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 

ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, основных нормах поведения в храмах,общения с верующими; 

 рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных 

ценностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, 

учению в традиционных религиях народов России; 

 распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки 

или звуковой среды); 

 излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению 

её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

 

 формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 
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 формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

 способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

 знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

 формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

 формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

 знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

 формирование  умения  объяснять  значение  слов  «милосердие», 

«сострадание»,«прощение», «дружелюбие»; 

 формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

ближнему,милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

 готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 

оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

4 класс 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» отражают сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы 

и нормы этикета, приводить примеры; 
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 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения(своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о 

животных, охрана окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни 

человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 

забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; 

уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных 

ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской)этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 

России; 

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 
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ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ТНР направлена 

на воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов обучающихся с ТНР, подготовку их к жизни и успешную социализацию и 

интеграцию в современное общество. Программа реализуется МОУ «Ломоносовская 

гимназия» при постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

обучающихся с ТНР, с другими субъектами социализации — социальными партнерами 

МОУ «Ломоносовская гимназия »: Национальный музей РК, Музей изобразительного 

искусства РК, Национальная библиотека РК, ДЮЦ, семьи обучающихся. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся с ТНР 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся с ТНР базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации. Духовно–нравственное развитие - это осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно – 

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе   традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение 

к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является социально - педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование первоначальных моральных норм, развитие творческого потенциала в 

учебно – игровой, предметно-продуктивной, социально – ориентированной деятельности 
на основе нравственных установок; 

• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом; 

• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 
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• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных 
ситуациях; 

• осознание ответственности за результаты собственных действий 
и поступков; 

• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности к 
преодолению трудностей для достижения результата; 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, 
осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему национальному языку и 
культуре; 

• формирование патриотизма и гражданственности, веры в Россию, свой народ, 
чувства личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

• формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им. 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. Развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями, 

сверстниками и старшим поколением, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; В области формирования семейной культуры: 

• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; формирование представления о семейных ценностях, 
гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство с культурно –историческими и этническими традициями российской 
семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ТНР начального общего образования. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие, 

честность, достоинство, уважение к родителям, уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, забота о младших и старших, свобода совести и 

вероисповедания, толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к познанию, 
целеустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; Служение своему Отечеству; 

Правовое государство; Гражданское общество; Закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям; институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде экологическое 
воспитание). Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

• об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
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• Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

• Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР на 

уровне начального общего образования. 

• Принцип следования нравственному примеру. 

• Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое 

значение для духовно- нравственного развития обучающегося имеет пример педагогов. 

• Принцип системно –деятельностной организации воспитания. 

• Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, 

публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры 

и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, 

своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; других источников 

информации и научного знания. 

• Принцип диалогического общения. 

• В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с 

другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

• Принцип поли субъективности воспитания. 

• В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет поли субъектный, 

многомерно- деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Принцип ориентации на идеал. 

• Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно- нравственного 

и социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

• Аксиологический принцип. 

• Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно- 

нравственного развития. 

• Принцип идентификации (персонификации). 

• Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 
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быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно- 

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Основное содержание духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ТНР на уровне начального общего образования Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, в транспорте, на природе; 

 элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии 

Российского государства; 

 уважительное отношение к родителям, старшим; 

доброжелательноеотношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе,основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление 

избегать плохих поступков; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое 

состояние человека компьютерных игр и СМИ; 
          отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значения творчества в жизни человека и общества;

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные 

представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;

 первоначальные навыки самообслуживания;

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении заданий; • умение соблюдать порядок на рабочем 

месте;

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства;

 представления о символах государства — Флаге, Гимне, Гербе России;

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; • 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;

 начальные представления о народах России, об их общей исторической

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 
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событиях истории России и её народов;

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни

 России;

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего, 

города;

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России;

 уважение к защитникам Родины;

 умение отвечать за свои поступки;

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе;

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

 первоначальный элементарный опыт природоохранительной 

деятельности;

 личный опыт в экологических программах и проектах.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека;

 формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества;

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;

 интерес к занятиям художественным творчеством;

 стремление к опрятному внешнему виду;

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности;

 отрицательное отношение к негативным поступкам
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ТНР на уровне начального общего образования. 

 

Направления Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

- п о л у ч е н и е 

первоначальных 

представлений о 

моральных нормах 

и 

правилах 

нравственного 

поведения 

(взаимоотношени я в 

семье,между 

поколениями,  в 

различных 

социальных группах). 

нравственно- этический 

о п ы т взаимодействия 

 со 

сверстниками, старшими

      и 

младшими детьми, 

взрослыми; 

 способнос

ть эмоционально 

реагировать    н а 

негативные проявления

       в 

обществе, анализировать

   свои 

поступки и 

поступки других 

людей;  - 

расширение опыта 

взаимодействия  в 

семье, укрепляющих 

связь и преемственность 

поколений;    - 

уважительное отношение

   к 

традиционным религиям 

посильное участие в 

делах 

благотворительнос 

ти,милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся  - 

старшему поколению, 

инвалидам; - забота о 

животных, природе. 
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Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения  к 

учению, труду, 

жизни 

- ц е н н о с т н о е 

отношение к 

труду и 

творчеству, 

человеку труда, 

трудовым 

достижениям 

России  и 

человечества, 

трудолюбие; 

- о с о з н а н и е 

приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания  нового; - 

получают 

первоначальные 

навыки 

сотрудничества, 

-посильное участиев 

социальных 

проектах 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

 - э л е м е н т а р н ы е 

представления о 

различных 

профессиях. 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми в 

у ч е б н о - т р у д о в о й 

деятельности;  - 

ценностное   и 

творческое 

отношение    к 

учебному труду;  - 

приобретают  умения 

и  навыки 

самообслуживания 

в школе и дома 

детско - юношеских 

движений. 
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Воспитание 

гражданственно 

сти, 

патриотизма, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

- ц е н н о с т н о е 

отношение к 

России, своему 

народу, своему 

краю, 

культурно- 

историческому 

наследию, 

государственной 

символике 

Российской 

Федерации, 

законам РФ, 

русскому  и 

родному языку, 

традициям, 

старшему 

поколению 

- н а ч а л ь н ы е 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека, учащегося, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища; - 

получение 

первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с 

детьми и 

взрослыми  – 

представителями 

разных народов 

России, 

знакомство с 

особенностями их 

культур и образа 

жизни; - 

знакомство  с 

важнейшими 

событиями  в 

истории нашей 

страны, 

содержанием и 

-посильное участиев 

социальных 

проектах 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско - 

юношеских движений. 

  значением 

государственных 

праздников; - 

знакомство с 

традициями и 

культурных 

достижениях 

своего края 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

- ц е н н о с т н о е 

отношение к 

природе;  - 

усвоение 

элементарных 

представлений об 

экологически 

грамотном 

взаимодействии 

человека с 

природой. 

-элементарные знания 

о традициях 

нравственно- 

этического 

отношения  к 

природе в культуре 

народов России, 

нормах 

экологической этики. 

-посильное участие в 

природоохранител 

ьной деятельности в 

школе, на 

пришкольном участке, 

в парках, по месту 

жительства; - 

личный опыт участия 

в экологических 

инициативах, 

проектах, 

туристических 

походах и т. д.; - 

уход и забота за 

животными и 

растениями 

Воспитание 

ценностного 

отношения   к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах  и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

- 

первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

окружающем 

мире; 

- э л е м е н т а р н ы е 

представления об 

этических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуре; получение 

элементарных 

представлений о 

культуре 

ношения 

-первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

культурных традиций, 

фольклора народов 

России; 

- п е р в о н а ч а л ь н ы й 

опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений в 

природе и 

социуме, 

эстетического 

- первоначальный 

опыт 

самореализации  в 

различных   видах 

творческой 

деятельности;    - 

формирование 

потребности   и 

умения   выражать 

себя в  доступных 

видах  и  формах 

художественного 

творчества 
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 одежды отношения к 

окружающему миру 

и самому себе; - 

обучение 

видеть прекрасное в 

поведении и труде 

людей 

 

 

 

ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО  И  

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ  

1. Пояснительная записка 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

        Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни на 

уровне  начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом;  

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель – сохранение нравственного, психического и физического здоровья детей. Цель 

программы: совместная работа всех субъектов образовательной деятельности, 

направленная на создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся (в том числе с ТНР) 

; 

.

   Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- формирование представления об основах экологической культуры на примерах экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- формирование представление о факторах, влияющих на здоровье;  
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- формирование у обучающихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья 

(правила личной гигиены, здоровое питание, режим дня, двигательная активность, вредные привычки,  

профилактика различных заболеваний, эмоциональное истощение, своевременное обращение к врачу и 

др.); 

- широкое использование здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности; 

- привлечение родителей, спонсоров в решении оздоровительных задач; 

-проведение мониторинга «Состояние здоровья обучающихся» с последующей корректировкой 

физического здоровья. 

2. Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В здании гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время, 

на переменах. Льготная категория учащихся питаются бесплатно.  

Функционирует оснащенный спортивный зал, спортивная площадка, оборудованные необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Занятия физкультуры в каждом классе по 3 

учебных часа в неделю. Для учащихся 1-4 классов предоставляется возможность образования по 

программам «Легкая атлетика», «ОФП, лыжные гонки ». 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в гимназии 

поддерживает квалифицированный состав учителей физической культуры, которые постоянно 

повышают уровень квалификации. 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

       Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«ПНШ» и «Начальная школа 21 века». Для формирования установки на безопасный, здоровый образ 

жизни в системе учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с экологией, безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в 

учебниках предусмотрены соответствующие темы и задания. Так, с 1 класса широко используется 

богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это 

повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе эту задачу решает ряд тем: «Детские игры – школа 

здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши 

органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет». В 4 классе вопрос об охране 

здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе: 

«Мы – граждане единого Отечества», «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, 

что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и производству экологически 

чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для 

сохранения здоровья человека). 

       Для формирования установки на воспитание экологической культуры предусмотрены 

соответствующие темы о роли растений и животных в жизни людей, о бережном отношении человека 

к растениям и животным. О влиянии человека на природные сообщества, землю. 

       В курсе «Труд(технология)» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 

класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по 

улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, 

в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 
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закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах. 

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 

и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  

           Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

творческих объединениях и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся.  

          Используемые в Гимназии учебно-методические комплексы позволяют сделать это благодаря 

тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физического и психологического 

здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу данных УМК положен 

деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, 

развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного 

метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного 

материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению 

нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, 

познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, 

самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому 

предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать 

деятельность ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать 

условия для реализации творческого потенциала ученика.  

         В Гимназии соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Работа с дисплеем: 1-3 класс не более 10 мин., в 

4 классе - 15 мин. 

         Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности (разноуровневые задания для 

самостоятельной работы, создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их представления и 

т.д.) 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в спортивных секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на уровне  начального общего образования; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений - динамической паузы ; 

- организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций( «Шахматная школа», « ОФП, Лыжная подготовка», «Игра 

ГО», «Легкая атлетика» и создание условий для их эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий ( «Дней здоровья», кросса 

«Золотая осень», «Веселых старты», «Cпартакиады школьников», соревнований по «Перестрелке», 
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по лыжам, « Мама, папа и я- спортивная семья», участие в «Празднике открытия фонтанов», 

«Рыцарском турнире», семейные соревнования по спортивному ориентированию, «А ну-ка, 

девочки!», олимпиад по физической культуре, походов и т. п.). 

3. Модели организации работы, виды деятельности, формы занятий с обучающимися. 

Санитарно-просветительская работа по формированию экологической культуры и здорового 

образа жизни  

1. Знакомство детей, родителей с основными понятиями – экология, здоровье, здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков экологической культуры, здорового образа жизни, гигиены, правил личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для мотивации и стимулирования здорового образа жизни:  

– проведение уроков здоровья; 

- проведение классных часов и общешкольных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности. 

Профилактическая деятельность  

1. Обеспечение условий для ранней диагностики заболеваний, профилактики здоровья. 

2. Создание условий, предотвращающих ухудшение состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, перенесшим заболевания, в адаптации к учебному процессу.  

4. Профилактика травматизма:  

– система мер по улучшению питания детей: режим питания; эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье; 

– система мер по улучшению санитарии и гигиены: генеральные уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-гигиенических требований; 

– система мер по предупреждению травматизма: оформление информационных стендов по технике 

безопасности; проведение инструктажа с детьми; 

– профилактика утомляемости: проведение подвижных перемен; оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа  

1. Укрепление здоровья детей средствами физической культуры и спорта. 

2. Пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

3. Всемерное развитие и содействие детскому и взрослому спорту и туризму: 

– увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе: 

организация подвижных игр; соревнований по отдельным видам спорта; спартакиады, дни здоровья; 

– привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе с детьми 

тренеров ДЮСШ, родителей. 

 

 

Программное содержание по классам 

1 класс  

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками: я умею, я могу, сам себе я помогу; 

навыки самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей 

жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный режим дня, зачем человеку 

нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс  

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологического здоровья 

мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила 

безопасного поведения. 

3 класс  

Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, правила оказания первой 

медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

4 класс  
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Спорт в моей жизни, нет вредным привычки, роль физкультуры и спорта в формировании правильной 

осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

Деятельность по реализации программы (1 – 4 класс) 

Классные часы (тематические беседы):  

Режим дня школьника. («Твой режим дня») 

Закаливание организма («Если хочешь быть здоров?») 

Культура поведения в общественных местах («Поведение в столовой») 

Культура поведения за столом (Азы этикета). 

Культура питания («Приключение пирожка, или разговор о правильном питании») 

Правила личной гигиены («В гостях у Мойдодыра»). 

Культура одежды («Зачем нужна школьная форма?») 

Профилактика простудных заболеваний (« Я прививки не боюсь») 

Профилактика различных болезней. («Береги здоровье смолоду») 

Игра «Я - доктор».  

Витаминизация обучающихся. 

Просмотр фильма. «Искусство медленно есть».  

Работа по программе «Правильное питание»  

Посещение бассейна. 

Система мер: 

– по улучшению питания детей: режим питания; эстетика помещений; пропаганда культуры питания 

в семье; 

– по улучшению санитарии и гигиены: генеральные уборки классов, школы; соблюдение санитарно-

гигиенических требований; 

– по предупреждению травматизма: оформление уголков по технике безопасности; проведение 

инструктажа с детьми; 

– профилактика утомляемости: проведение подвижных перемен; оборудование зон отдыха; 

- профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися; 

– увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе: 

организация подвижных игр; соревнований по отдельным видам спорта; спартакиады, дни здоровья; 

– привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе с детьми 

тренеров ДЮСШ, родителей. 

Творческие конкурсы: 

- рисунков: « Кто такой донор? », «Осторожно, клещ!»; «Я выбираю здоровый образ жизни!»,  «Я 

рисую ГТО»; 

- конкурс плакатов: 

- «Скажи «Нет!» вредным привычкам»; 

- «Быть здоровым - здорово!» 

- «Чистый город» 

- поделок: «Ярмарка овощных чудес»; 

- фотоколлажей: «Лучший день в жизни моей семьи», «Кулинарные (пищевые) традиции семьи»; 

- сочинение сказок: «Сказка «Репка» в современной интерпретации, «В здоровом теле - здоровый 

дух», «Экологические сказки». 

Работа творческого объединения «Легкая атлетика», «ОФП, лыжные гонки», «Шахматная школа» 

Праздники здоровья: 

1-й класс – « В гостях у Мойдодыра» (ГВД). 

2-й класс – «Советы доктора «Айболита» (СПС) 

3-й класс – «Азбука здоровья» (МР) 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (МР) 

Встречи с медработниками 

1 класс 2 класс 
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1. Чистота – залог здоровья. 

2. Гигиена питания. 

3. Береги свои зубы. 

4. Внимание, клещ! 

1. Профилактика простудных 

заболеваний. 

2. Витамины вокруг нас. 

3. Первая помощь при обморожении. 

4. Закаливание. 

3 класс 4 класс 

1. Профилактика ОРВИ. 

2. Профилактика кишечных заболеваний. 

3. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, 

раздражительность). 

4. Что надо знать о туберкулезе. 

1. Береги здоровье смолоду! 

2. Вредные привычки. 

3.Профилактика алкоголизма и 

табакокурения. 

4. Профилактика наркомании. 

Экскурсии: 

1-й год – «Правила поведения на улице»; 

2-й год – Посещение «Центра здоровья»; 

3-й год – Посещения музея пожарных; 

4-й год – Посещение ОГИБДД 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно 

Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным режимом и 

освещенностью, охват горячим питанием, выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно  

Работа в творческих объединениях, спортивных секциях, проведение уроков на свежем воздухе.  

Ежемесячно  

Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная уборка классной 

комнаты. 

Один раз в четверть  

Встречи с медработниками, классные семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские 

собрания. 

Один раз в год  

Медицинский осмотр, операция «Чистота-залог здоровья», заполнение паспорта здоровья, 

профилактика гриппа и других вирусных инфекций, «День здоровья».  

4. Показатели эффективности деятельности гимназии Критерии, показатели эффективности 

деятельности МОУ «Ломоносовская гимназия». 

 

Основные результаты реализации программы оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости её 

коррекции будет проводиться систематический мониторинг. 

 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, 

правилах поведения в гимназии и вне гимназии, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 
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• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 

• 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 экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 

 

Показатели эффективности деятельности школы по формированию здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся определены по основным критериям.  

 

Критерий1. 

 

Введение в учебный план школы обязательных занятий, элективных курсов, факультативов, 

занятий объединений дополнительного образования, направленных на воспитание здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся.  

 

Показатели эффективности: 

количество объединений дополнительного образования, в том числе оздоровительно-физкультурной 

и физкультурно-спортивной направленности; 

количество педагогов, повысивших квалификацию, в том числе по современным образовательным 

технологиям; 

количество педагогов, использующих в образовательном процессе современные 

здоровьесберегающие технологии; 

количество сертифицированных программ, программных продуктов, электронных пособий, иной 

продукции, разработанных педагогами по данной направленности;  

количество публикаций педагогов и руководителей школы, презентующих их профессиональный 

опыт;  

количество проведённых массовых мероприятий, направленных на воспитание здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся.  

 

Критерий 2. 

 

Оценка уровня оздоровления образовательной среды школы. 

 

Показатели эффективности: 

уровень и динамика состояния здоровья обучающихся; 

доля обучающихся, прошедших массовые медицинские осмотры; 

охват вакцинопрофилактикой обучающихся и педагогов; 

уровень общей заболеваемости обучающихся; 

уровень простудных и острых инфекционных заболеваний в течение учебного года; 

количество случаев травматизма обучающихся по вине гимназии и производственного травматизма; 
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доля обучающихся, охваченных оздоровительными мероприятиями в каникулярный период в 

школьных оздоровительных лагерях; 

доля обучающихся, охваченных горячим питанием; 

доля обучающихся, охваченных профилактической, коррекционно-реабилитационной работой; 

количество приобретённого и используемого спортивного оборудования и инвентаря (в том числе 

для работы специальной медицинской группы); 

доля специализированных кабинетов, соответствующих современным требованиям; 

количество приобретённого оборудования для информатизации учебного процесса; 

количество приобретённого и используемого оборудования для процесса; 

количество приобретённого и используемого оборудования для реализации программы ОБЖ; 

 

Критерий 3. 

 

Оценка уровня сформированности ценностного и на его основе ответственного отношения 

субъектов образовательного процесса к окружающему миру и себе, адаптация обучающихся к 

учебным нагрузкам. 

 

Показатели эффективности: 

соблюдение обучающимися правил поведения в окружающей среде; 

способность обучающихся выбирать объекты своей деятельности; 

доля обучающихся, не посещающих занятия без уважительной причины; 

доля обучающихся, успешно осваивающих учебные программы в соответствии с образовательной 

программой гимназии; 

доля обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

доля обучающихся, имеющих повышенные отметки по итогам учебного года и по результатам 

государственной итоговой аттестации; 

доля выпускников, награждённых медалью «За особые успехи в учении; 

доля обучающихся, реализовавших своё право на получение образования в различных формах; 

доля обучающихся, реализовавших свою потребность в обучении по индивидуальному учебному 

плану; 

доля обучающихся, занимающихся по образовательной программе предшкольной подготовки; 

доля выпускников, продолжающих образование; 

доля выпускников, не трудоустроившихся; 

доля обучающихся, являющихся участниками, победителями и призёрами предметных олимпиад, 

спортивных соревнований и творческих конкурсов различного уровня (муниципального, 

регионального, федерального). 

доля обучающихся, реализовавших свои образовательные потребности через систему 

дополнительного образования, в том числе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности; 

доля обучающихся, занятых в проектной деятельности по вопросам здоровьесбережения и 

экологической культуры. 

 

Критерий 4. 
 

Оценка уровня сформированности психоэмоционального и статического напряжения, зрительного и 

интеллектуального утомления. 

 

Показатели эффективности: 

значительное снижение уровня школьной тревожности; 

отсутствие у обучающихся перегрузок; 

рациональная организация учебного процесса; 
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рациональная организация режима дня для обучающихся; 

двигательная активность обучающихся; 

доля обучающихся, сохранивших зрение и не ухудшивших состояние опорно-двигательного 

аппарата за время обучения на том или ином уровне образования; 

сформированность у обучающихся личностных качеств: доброта, отзывчивость и внимание к 

окружающим. 

 

Критерий 5.  

 

Наличие необходимых условий и мероприятий, обеспечивающих безопасные условия пребывания 

обучающихся и сотрудников гимназии.  

 

Показатели эффективности: 
выполнение предписаний территориальных органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора; 

соблюдение норм и правил СанПиНа;  

обеспечение противопожарной и антитеррористической защищённости учреждения;  

воевременное выполнение текущих ремонтных работ; 

обеспечение реализации комплексных программ «Здоровье» на уровне гимназии.  

Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся гимназии 

представлена следующим образом: 

Формирование экологической культуры обучающихся: 

-уровень воспитанности обучающихся (методика Н.П.Капустина); 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

-мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

- диагностика физической подготовки обучающихся.  

 

 

 

 

 

Направление деятельности 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

2021 - 

2022 

2022 - 

2023 

2023 - 

2024 

2024 - 

2025 

 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

образовательного 

учреждения 

Составление акта о приемке 

образовательного учреждения 

 

 

 

август 

 

 

 

август 

 

 

 

август 

 

 

 

август 

Приобретение необходимого 

оборудования для оснащения 

медицинского кабинета 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Приобретение нового 

оборудования для кабинетов, 

спортивных залов, 

спортплощадок 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В 

 

течение 

года 

 

Организация горячего 

питания 

 

В 

течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В 

течение 

года 

 

В 
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течение 

года 

 

Заявки на замещение 

вакантных должностей 

 

В 

течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В 

течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Повышение квалификации 

 

В 

течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности учащихся 

 

Составление расписания 

уроков, занятий  

 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

 

Сентябрь 

май 

 

Проведение мероприятий по 

соблюдению санитарно-

экологических и 

гигиенических норм и 

правил, изучению ПДД и ТБ 

 

В 

течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Реализация индивидуальных 

образовательных программ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В 

течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В 

течение 

года 

 

В течение 

года 

Организация методических 

семинаров, совещаний, 

педагогических советов 

 

В 

течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В 

течение 

года 

 

В течение 

года 

     

 

 

 

 

5. Предполагаемый результат реализации программы: 

Планируемые результаты по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

· у обучающихся должны быть сформированы представления 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; 

· сформированы представления с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики 

и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

· сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 
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· сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

· сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

· сформированы компетентности об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

· сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

· развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

· сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

· сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

· сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и животным 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

Внутренние: учителя физкультуры, психолог, социальный педагог, классный руководитель, 

школьный библиотекарь. 

Внешние: медработники, библиотеки, спортивные школы, центры «Здоровья», оздоровительные 

комплексы. 

6. Просветительская работа с родителями.  

Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении. Режим дня в жизни школьника.  

2-й год. Путь к здоровью. Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников. 

(Полезные советы на каждый день). 

3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год. Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад достижений 

учащихся.  

Тематика консультативных встреч с родителями: 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

Комплекс физкультминуток при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости, нарушения осанки; предупреждение неврозов. 

Упражнения на развития внимания, зрительной и слуховой памяти, логического мышления. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления 

формирования здорового 

образа жизни 

Ценностные установки 

Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нравственном, 

психическом и социальном здоровье 

человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание здоровье 

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

- соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к здоровью детей 

как главной ценности. 

Ценность рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в творческих 

объединениях и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное отношение к 

двигательной активности и 

совершенствование 

физического состояния. 

- полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на 

уровне начального общего образования. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

гимназии программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный 

процесс. 

Просветительская работа 

с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к здоровью детей 

как главной ценности 

семейного воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

формирования здорового 

образа жизни 

Задачи формирования здорового образа 

жизни 

Виды и формы здоровье 

сберегающих мероприятий 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью). 

1. Беседа (классные часы): 

* Режим дня школьника. («Твой 

режим дня») 

* Закаливание организма («Если 

хочешь быть здоров?») 
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Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей к 

здоровью детей. 

* Культура поведения в 

общественных местах 

(«Поведение в столовой») 

* Культура поведения за столом 

(Азы этикета). 

* Культура питания 

(«Приключение пирожка, или 

разговор о правильном 

питании») 

* Правила личной гигиены («В 

гостях у Мойдодыра»). 

* Культура одежды («Зачем 

нужна школьная форма?») 

* Профилактика простудных 

заболеваний (« Я прививки не 

боюсь») 

* Профилактика различных 

болезней. («Береги здоровье 

смолоду») 

2. Тренинговые занятия 

психолога ( «Психологическое 

здоровье», «Психологический 

климат в классе», «Дружный 

класс»). 

3. Оформление классных 

уголков здоровья, гигиены, 

профилактики простудных 

заболеваний. 

4. Привлечение родителей для 

проведения профилактической 

работы по сохранению здоровья. 

5. Проведение медицинских 

осмотров, витаминизации, 

диспансеризации, 

разъяснительной работы во 

время эпидемий. 

Создание 

здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ. 

Организация качественного горячего 

питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем 

(медицинским, спортивным, игровым). 

1.Обеспечение пищевого 

рациона (достаточность, 

сбалансированность, 

правильность, сочетание 

продуктов) 

2.Обеспечение санитарного 

состояния учебного помещения 

– отопление, вентиляция, 

освещенность, водоснабжение, 

канализация. 

3. Обеспечение естественной и 

искусственной освещенности 

учебных кабинетов. 
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4. Недопущение использования 

вредных для здоровья красок и 

других материалов в процессе 

ремонта классных комнат и 

помещения гимназии. 

5. Эстетическое оформление 

класса и гимназии. 

6.Укомплектованность штата 

учителей физической культуры, 

руководителей спортивных 

секций, психологов, 

медицинских работников 

7.Обеспечение 

функционирования 

медицинского кабинета. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение эффективности учебного 

процесса, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. 

Обеспечение возможности обучающихся 

осуществлять учебную и внеучебную 

деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

1.Организация режима 

ступенчатого повышения 

нагрузки для учащихся первых 

классов с целью обеспечения 

адаптации к новым условиям 

обучения. 

2. Валеологический анализ 

расписания уроков. 

3. Организация перемен и 

длительной динамической паузы 

с обязательным пребыванием на 

свежем воздухе для 1-х классов. 

4.Организация дежурства 

администрации, учителей, 

учащихся (классов) на 

переменах в целях 

профилактики травматизма 

5.Оптимальное расписание 

организации горячего питания. 

6.Предотвращение перегрузки 

учащихся домашними 

заданиями. 

7.Организация активного 

отдыха на переменах. 

8. Контроль за правильным 

использованием ТСО. 

9. Валеологический анализ 

урока. 

10. Выполнением норм 

самообслуживания. 

11. Повышение валеологической 

грамотности учителей. 

12. Инструктаж сотрудников 

гимназии и учащихся по 
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правилам техники безопасности 

во время урока и вне его. 

13. Отслеживание параметров 

здоровья: 

- запуск медико-

педагогического мониторинга 

детей при зачислении их в 

гимназию; 

-мониторинг физических 

показателей для учащихся 

специальной медицинской 

группы. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

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. 

1.Обеспечение двигательного 

режима. 

2. Проведение физкульт минуток 

на уроках в соответствии с 

СаНПиН. 

3. Проведение динамической 

паузы в середине дня для 

учащихся 1-х классов. 

4. Введение третьего часа 

физической культуры. 

5.Организация работы 

спортивных секций 

- 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого учащегося в 

здоровье сберегающую деятельность. 

1.Конкурсы рисунков: 

· «Осторожно, клещ!»; 

· «Я выбираю здоровый образ 

жизни!»; 

· «Кто такой донор? ». 

2.Конкурс плакатов: 

· «Скажи «Нет!» вредным 

привычкам»; 

· «Быть здоровым - здорово!» 

- «Чистый город» 

3. Конкурс проектов «Азбука 

здоровья» 

4.Викторины: 

· «Посвящение в пешеходы»; 

· «Кулинарное путешествие по 

России». 

5. Ролевая игра «Советы доктора 

«Айболита». 

6. Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий: 

- «Дни здоровья», 

- «Папа, мама, я - спортивная 

семья», 

- «А ну-ка, мальчики!», 

- «Веселые старты», 
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- Соревнований по 

«Перестрелке»,  

- Соревнования по лыжам,  

-Участие в «Празднике 

открытия фонтанов»,  

- «Рыцарский турнир»,  

-Семейные соревнования по 

спортивному ориентированию,  

-Олимпиад по физической 

культуре,  

-Походы. 

Просветительская работа 

с родителями (законными 

представителями). 

Включение родителей (законных 

представителей) в здоровье 

сберегающую и здоровье укрепляющую 

деятельность школы. 

Родительский лекторий: 

* Психологические особенности 

учащегося (по возрастам). 

* Режим дня и гигиенические 

нормы. 

* Режим питания. 

* Встреча с сотрудниками 

«Клиники, дружественной к 

молодежи»  

* Встреча с сотрудниками 

«Центра здоровья»  

* Лекции терапевта. 

* Решение семейных 

конфликтов (СПС) 

 

 

Реализация программы « Здоровье» 

Программа предполагает: 

- Cохранение и укрепление нравственного, психического и физического здоровья участников 

образовательного процесса 

- Отсутствие психологического дискомфорта 

- Умение анализировать и прогнозировать ситуацию 

- Самоанализ 

- Способность выпускника гимназии начальной школы осознанно вести здоровый образ жизни, 

заниматься физическим самосовершенствованием 

Содержание и формы работы Сроки Участники Ответственные 

Диагностическая работа 

1. Состояние здоровья обучающихся на 

начало года 
Сентябрь 1-4-е классы 

Фельдшер гимназии, 

социальный педагог. 

2. Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся. 
В течение года 1-4-е классы 

Фельдшер гимназии, врачи 

поликлиники № 2 

3. Диагностика 

адаптации обучающихся. 
Первая четверть 1-е классы 

СПС, административный 

совет, классные 

руководители. 

4. Диагностика уровня тревожности. В течение года. 1,4 классы. СПС 
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5. Изучение эмоционального состояния 

и психологической комфортности, 

трудностей в обучении 

В течение года. 1-4-е классы СПС 

6. Индивидуальная  

работа с детьми-инвалидами и их 

родителями. 

В течение года. 1-4-е классы 
Фельдшер гимназии, 

социальный педагог. 

Режим образовательного процесса 

1. Составление оптимального 

расписания учебных занятий. 
В течение года 

Диспетчер по 

расписанию, 

зам.дир. по 

УВР. 

Зам.дир. по УВР 

2. Проведение экологических 

мероприятий 
В течение года 1-4-е классы 

МЛ « Естествознание», 

Педагог- организатор, зам. 

по ВР.  

3.Проведение и участие в массовых 

спортивно-оздоровительных 

мероприятиях 

В течение года 1-4-е классы 
МЛ « Естествознание», 

МЛ « Физкультура». 

4 . Проведение месячника « Внимание, 

дети!» 
Сентябрь-май 1-4-е классы 

Педагог- организатор 

ОБЖ, зам. дир. по 

безопасности/  

5. Профилактика негативных явлений 

среди обучающихся гимназии  
В течение года. 1-4-е классы 

Фельдшер гимназии, 

социальный педагог. 

Урок и здоровье 

1. Организация спец. мед.групп Сентябрь. 1-4-е классы 
Фельдшер гимназии, 

учителя физкультуры  

2. Проведение физкультминуток. В течение года 1-4-е классы Учителя-предметники 

3. Проведение тематических бесед, 

пропагандирующих ЗОЖ,  
В течение года. 1-4-е классы 

Учителя-предметники, 

социальный педагог 

4. Проведение открытых уроков МЛ « 

Физкультура». 
В течение года 1-4-е классы Учителя-предметники 

5. Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках. 
В течение года 1-4-е классы Учителя-предметники 

6. Учет дозирования домашнего задания. 

Контроль за нагрузкой обучающихся. 
В течение года 1-4-е классы Учителя-предметники 

7. Выступление на педагогических 

советах с анализом результатов 

проведенных диагностик. 

В течение года 1-4-е классы 

Сотрудники СПС, 

фельдшер гимназии, 

социальный педагог. 

Оздоровительная работа 

1. Проведение Дней Здоровья 

 
В течение года 1-4-е классы 

МЛ «Физическая 

культура», педагог-

организатор, классные 

руководители 
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2.Проведение еженедельных спортивных 

соревнований. 
В течение года 1-4-е классы 

МЛ «Физическая 

культура», педагог-

организатор, классные 

руководители. 

3. Участие в спортивных состязаниях 

разного уровня 
В течение года 1-4-е классы 

МЛ « Физическая 

культура», педагог-

организатор, классные 

руководители. 

4. Организация работы спортивных 

секций на базе гимназии. 
В течение года 1-4-е классы 

Педагоги дополнительного 

образования, зам. дир. по 

ВР. 

5. Создание дидактического материала, 

пропагандирующего ЗОЖ, 

использующих ИКТ. 

В течение года 1-4-е классы Зам. директора по ВР. 

6. Участие в конкурсах, викторинах, 

олимпиадах, пропагандирующих ЗОЖ. 
В течение года 1-4-е классы 

МЛ « Естествознание», 

зам. дир. по ВР.  

7. Проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню 

здоровья. 

Апрель 1-4-е классы 

МЛ « Физическая 

культура», педагог-

организатор, классные 

руководители. 

8. Проведение встреч с сотрудниками 

оздоровительных центров. 
В течение года 1-4-е классы 

Зам. директора по ВР, по 

безопасности, педагог- 

организатор ОБЖ. 

9. Организация активного 

каникулярного отдыха (работа 

спортивных секций, проведение 

спортивных часов, экскурсий, 

организация работы оздоровительных 

лагерей)  

В период 

каникул 
1-4-е классы 

Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы по 

ОБЖ, по спортивно- 

массовой работе, 

социальный педагог  

10. Проведение спортивных праздников, 

участие в окружных и городских 

соревнованиях.  

В течение года 1-4 классы 
Учителя физической 

культуры 

11. Участие в городских акциях, 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни  

В течение года 1-4-е классы 

Учителя физической 

культуры, зам. директора 

по ВР, педагоги- 

организаторы по ОБЖ, по 

спортивно- массовой 

работе, социальный 

педагог 

Работа с родителями 

1. Выступление на родительских 

собраниях с целью ознакомления с 

результатами диагностик.  

По 

необходимости 
1-4-е классы 

Сотрудники СПС, 

фельдшер гимназии, 

классные руководители. 

2. Организация тематических бесед  

 
В течение года 1-4-е классы Сотрудники СПС 
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3. Проведение индивидуальных 

консультаций 

В течение года 

по запросу 

родителей 

1-4-е классы Сотрудники СПС 

4. Проведение просветительской работы 

организации встреч с сотрудниками 

оздоровительных центров, отделом 

пропаганды ОГИБДД, МЧС 

В течение года   

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, зам. 

директора по 

безопасности, педагог-

организатор по ОБЖ. 

5. Привлечение родителей к организации 

и участию в спортивных соревнованиях, 

спортивных праздниках  

В течение года 1-4-е классы 

Учителя физкультуры, 

педагог- организатор по 

спортивно-массовой 

работе. 

Связь с оздоровительными центрами города 

1. Организация совместной работы с 

ДЮСШ (работа на базе гимназии и 

спортивных секций) 

В течение года 

по отдельному 

графику. 

1-4-е классы 

Педагоги- организаторы, 

тренеры, зам.директора по 

ВР. 

2.Консультирование в республиканском 

ПМПЦ детей с проблемами здоровья, 

психологическими проблемами, детей 

группы риска. 

По 

необходимости 
 Сотрудники СПС 

3. Проведение педагогических 

консилиумов  

По 

необходимости 
 Сотрудники СПС 

4. Участие в работе МО «Физическая 

культура» ПОО  города. 

В течение года 

по отдельному 

графику. 

 

Педагог-организатор по 

спортивно-массовой 

работе 

5. Организация совместной работы с ПД 

№2 , семьи, Клиникой, дружественной к 

молодежи.  

В течение года 

по отдельному 

графику. 

 
Социальный педагог, 

фельдшер гимназии 

Профилактика травматизма 

1. Занятия по правилам дорожного 

движения (ПШД «Посвящение в 

пешеходы»,игра «Главная дорога», 

профилактические акции «В лучах 

светофора», «Засветись», «Внимание, 

пешеход!» ,профилактические беседы с 

сотрудниками ГИБДД, тематические 

классные часы, викторины, конкурс 

презентаций, проектов, рисунков) 

В течение года 

по отдельному 

графику. 

1-4-е классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор 

ОБЖ, зам. дир. по 

безопасности, классные 

руководители. 

2. Занятия по правилам пожарной 

безопасности (посещение выставок, 

музея, тематические классные часы, 

тематические родительские собрания, 

конкурсы, викторины) 

В течение года 

по отдельному 

графику. 

1-4-е классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор 

ОБЖ, зам. дир. по 

безопасности, классные 

руководители. 

3. Занятия по правилам техники 

безопасности. (Профилактика 

травматизма. Инструктаж обучающихся 

В течение года 

по отдельному 

графику. 

1-4-е классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор 

ОБЖ, зам. дир. по 
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и сотрудников школы. Статистика и 

анализ случаев травматизма в гимназии). 

безопасности, классные 

руководители 

 

 

2.2  Программа формирования универсальных учебных действий на уровне  начального 

общего образования 

 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования (далее 

программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
дополняет традиционное  содержание  образовательно-воспитательных  программ и служит основой разработки 

примерных учебным программ. 

Программа     формирования     универсальных     учебным действий направлена на обеспечение системно-
деятельностного  подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана  способствовать реализации развивающего 

потенциала общего среднего   образования,   развитию   системы   универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам  умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 
действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний  определяется  многообразием  и  характером  видов 

универсальных действий. 

 
Целью программы формирования УУД является  создание условий для реализации технологии формирования 

УУД на начальной уровне общего образования средствами учебно-методического комплекта . 

 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном воз-
расте (уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

описание типовых задач формирования УУД); 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования 

и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков Как основных итогов образования произошёл переход 

к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 
быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отра-
жают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование   основ   гражданской   идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за бла-

госостояние общества; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и 

культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 
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кто в ней нуждается; 
 - уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение 

и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления сле-
довать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей,  

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
— формирования  чувства прекрасного и эстетический чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
 - формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);  

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать 

и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей 

м жизненного оптимизма; 
— формирование нетерпимости и умения противостоять; действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

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

 
         Реализация ценностных ориентиров общего начального образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 
 

 

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении  начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного  подхода направлена на повышение эффективности образования, 

более  гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные 

компонепты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении.     

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается 

в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта.    

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности,   включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение  учиться,   обеспечивается  тем,  

что  универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 
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достижение умения учиться предполагает полноценное  освоение  обучающимися  всех  компонентов учебной 

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

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный 

фактор   повышения   эффективности   освоения   учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

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

характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой   деятельности   учащегося   независимо   от   её   специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

В составе основных видов универсальных учебных  действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

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

и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуж дает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества 
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и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

мотивационнoro конфликта) и преодолению препятствий. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

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

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

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

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; . 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характе-

ристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая): 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.       

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 
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 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разре-

шения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно - возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание 

и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

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

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность;       

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

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я - концепция  как  результат 

самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и  внеситуативно- познавательного общения формируются познавательные 

действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к 

себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-

этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я - концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как 

на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

учащегося. 

 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК «Начальная школа 

21 века»  

 

класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья».  

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 
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2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

 

 

 

 

 

 

 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  
3. Определять план 
выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 
жизненных  

ситуациях под 

руководством 

учителя.  
4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 
треугольник и т.д.  

 

 
 

 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 

находить общее и  

различие.  

4. Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков.  
5. Подробно 

пересказывать 
прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

3. Слушать и 

понимать речь других.  
4. Участвовать в паре.  

2 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг».  

2. Уважение к 

своему народу, к  

своей родине.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка  

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

1 Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем.  

2. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

3. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем.  

4. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам:  

легко выполнять, 

возникли 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 

других художественных 

 и научно-популярных 
книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи).  
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текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

 

 
 

сложности при 

выполнении.  

 

нескольким 

основаниям; 

находить  

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по  

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план  

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в словарях в 

учебнике.  

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы  

 

3 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам  

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий.  

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях.  

3. Определять 

цель учебной 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и  

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
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терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка  

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей.  

 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Определять  

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с  

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным.  

 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать  

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация  

и др.)  

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  
 

 

 

4 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  
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«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д.  

2. Уважение к 

своему народу, к  

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и  

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России.  

 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать  

при выполнении 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски.  

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

6. Критично  

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций.  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений.  
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информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений.  

6. Составлять 

сложный план 

текста.  

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом,   

выборочном   или 

развёрнутом виде.  

 

  

 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое 

значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

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

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

«Литературное чтение», «Труд (технология), «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, «Русский язык»,обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
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«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.При 

получении  начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение»обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

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

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

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

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

излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 
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личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

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

умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика».При получении  начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

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

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

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

фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

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

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

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

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

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

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

некоторых зарубежных стран; 

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

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

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

среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 
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Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

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

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и 

собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

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

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным 
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ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

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

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

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

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы   обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной 

культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения средств 

музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого 

анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

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

различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
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интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

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

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров 

и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

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

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной 

и практической деятельности. 

«Труд(технология)». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 
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развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих 

действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации 

на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей 

деятельности; 

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

возникновения и развития как начало формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую 

цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным 

инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 
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повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия 

новых знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и 

навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы 

получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной 

деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, 

ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные 

связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей 

математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном 

уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно 

самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при  

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать средством 



136  

формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, 

их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучающихся на 

уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся 

с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании 

универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности 

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

универсальных учебных действий обучающихся на уровне   начального общего образования.  

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

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся.В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются:  

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;  

- основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации;  

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и 

пр.;  

- создание простых гипермедиа сообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для этого используются:  

- обмен гипермедиа сообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  
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- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки  и коррекции 

выполненного действия; 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в 

процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана.  

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

информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа сообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

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

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для 

проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой 

форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и 

понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

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

учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и  информатических подходов в 

повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

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

ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты 
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и графические объекты. 

«Труд(технология)». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

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

форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение +последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 

работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

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

использованием инструментов ИКТ. 

Для наиболее качественного и эффективного использования ИКТ на уроках, учителю целесообразно 

применять компьютер в следующих случаях:  

1. диагностическое тестирование качества усвоения материала; 

2. в тренировочном режиме для отработки элементарных умений и навыков;  

3. в обучающем режиме;  

4. при работе с учениками, требующими индивидуальное внимание;  

5. в режиме самообучения ученика;  

6. в режиме графической иллюстрацией и изучаемого материала.  

 

Основные формы организации формирования ИКТ-компетентности в учебном процессе:  

1) при информатизации традиционных форм учебного процесса:  

– тесты,  

– виртуальные лаборатории,  

– компьютерные модели,  

– электронные плакаты,  

– типовые задачи в электронном представлении,  

2) при работе в специализированных учебных средах,  

3) при работе над проектами и учебными исследованиями:  

– поиск информации,  

– исследования,  

           – оформление, презентации,  

 

Варианты использования средств ИКТ на уроках  

1. урок с мультимедийной поддержкой: в классе стоит один компьютер, им пользуется учитель в режиме 

«электронной доски» и ученики для защиты проектов - лучше использовать для иллюстративной поддержки урока;  

2. урок проходит с компьютерной поддержкой: несколько компьютеров (обычно, в компьютерном классе), 

за ними работают все ученики одновременно или по очереди – дает больше возможностей для диагностики каждого 

учащегося и индивидуализации заданий;  

  

3. самостоятельное изучение (возможно дистанционное) с помощью специальных обучающих систем.  

При этом важно соблюдать санитарные нормы, регулирующие время работы учеников за компьютером. 

 

Формирование ИКТ-компетентности во внеурочной деятельности 

Можно выделить следующие  направления деятельности:  

1.Поиск и отбор теоретического материала (для рефератов, докладов, классных часов и т.д.). 
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Поисковые услуги – это каталоги, поисковые и метапоисковые системы. Наиболее распространенные поисковые 

системы – это yandex.ru, rambler.ru, google.ru, метапоисковая система (например: metabot.ru). Использование 

Интернет-технологий для сбора информации экономит время школьников для ее вдумчивого анализа и обобщения, 

формирует навык работы с поисковыми системами, школьники учатся обращаться с новой информацией, отбирать 

важные и актуальные моменты. Это направление широко используется во внеурочной проектной и 

исследовательской деятельности учащихся.  

2.Интеллектуальный досуг.  

Для реализации использования Интернет-технологий во внеурочной деятельности школьников мало иметь 

соответствующие технические средства (подключение к Интернет, мощную техническую базу), грамотно 

спланированную и организованную работу с Интернет-ресурсами. Особенно важно заинтересовать в этой работе 

школьников, создать у них положительную мотивацию на познание и обучение. Некоторые учащиеся имеют 

слабую мотивацию на получение образования, и уровень этой мотивации снижается у большинства учащихся по 

мере их взросления. Интернет-технологии могут быть полезны в разрешении данной проблемы. 

- сама возможность поработать с Интернет привлекает школьников к внеурочной деятельности и создаст 

положительную мотивацию на выполнение запланированной работы.  

- участие в научных объединениях и творческих конкурсах, проходящих в среде Интернет, может 

подтолкнуть школьников к самостоятельному или коллективному поиску информации по теме конкурса.  

- участие в предметных олимпиадах, также может подтолкнуть школьника к более углубленному изучению 

предмета, т.е. приведет его к дистанционному обучению (и не важно победит он в олимпиаде или нет, важно какой 

будет реакция на это событие в семье и в школьном коллективе).  

- использование интерактивных обучающих программ и программ-тренажеров. Это очень мощное средство 

в создании положительной мотивации на учебу. Как правило, учащиеся воспринимают эти программы как игры и 

относятся к выполнению заданий со всей своей детской серьезностью, ответственностью и собранностью. 

Остаются довольны работой даже ребята, у которых были не очень хорошие результаты.  

Однако, при всей заманчивости использования Интернет во внеурочной деятельности учащихся, при всем 

его широком спектре возможностей и большом информационном ресурсе следует помнить, что Интернет – это 

лишь средство, инструмент для повышения эффективности образовательного процесса и, что наиболее важно, 

средство для повышения уровня мотивации учащихся на образовательную и творческую деятельность.  

 Самым распространенным и уже давно применимым и формирующим хорошие ИКТ-компетентности 

является опыт участия учащихся в студии журналистики «Школьный Арбат», создании web-страниц и 

тематических сайтов (в рамках различных конкурсов), поддерживаемых наиболее развитыми в этом отношении 

учащимися. Вполне возможно расширение границ таких начинаний до уровня отдельных классных коллективов, 

создающих свои газеты, web-страницы и т.д. Опыт создания небольших открыток, рекламы, буклетов, классных 

тематических газет и т.д. с использованием всего спектра приложений Microsoft Office очень популярен среди 

учащихся гимназии. 

 Каждый учитель в гимназии имеет доступ к современному персональному компьютеру, обеспечивающему 

возможность записи и трансляции по сети видеоизображения и звука. Обеспечиваться возможность выхода в 

локальную сеть (информационное пространство) гимназии и через локальную сеть учреждения в Интернет.  

Каждый кабинет ОУ обеспечен современными персональными компьютерами, с выходом в Интернет и 

информационно-образовательную среду гимназии.  

 

 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных  и коммуникативных универсальных 

учебных действий 

      Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы организации деятельности 

обучающихся – учебной деятельности, учебного сотрудничества и проектной деятельности, наряду с этим типовые 

задачи должны обеспечить обучающимся освоение продуктивных способов работы с текстом и использования 

информационно-коммуникационных технологий.  
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      Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи формирования универсальных 

учебных действия»:  

-типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в образовательной деятельности для 

формирования отдельных учебных действий;  

-типовые задачи – это системообразующий компонент программы, характеризующий способы деятельности 

учителя, обеспечивающие достижение обучающимися метапредметных результатов.  

        В данной основной образовательной программе описание типовых задач представлено в соответствии со 

вторым подходом, так как данный подход позволяет охарактеризовать способы деятельности учителя, 

целенаправленно формирующего все виды универсальных учебных действий, и систематизировать их.  

      Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, приемы, образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии), обеспечивающие 

формирование у учащихся универсальных учебных действий.  

      Распределение типовых задач внутри предмета должно обеспечивать планомерное формирование 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий в течение учебного года.  

Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого класса включаются во все перечисленные 

виды деятельности, поэтому применение большего числа типовых задач осуществляется с первого по четвертый 

класс, усложняется лишь содержание предметного материала.  

 

Универсальное учебное  

действие  

Типовые задачи формирования универсальных учебных 

действий  

1. Регулятивные 

1.1. Целеполагание  Постановка и решение учебной задачи  

1.2. Планирование  Постановка и решение учебной задачи.  

Проектные задачи / групповые проекты. 

1.3. Прогнозирование  Технология безотметочного оценивания (прием 
«Прогностическая самооценка»).  

1.4. Контроль  Технология безотметочного оценивания (приемы 

«Взаимоконтроль устных ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с 
эталоном», «Проверь себя»).  

1.5. Коррекция  Технология безотметочного оценивания (прием «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с алгоритмом»).  

1.6. Оценка  Технология безотметочного оценивания (приемы 
«Ретроспективная самооценка», «Комментирование устных 

ответов», «Гибкая система балльной оценки») . 

1.7. Рефлексия способов и условий 
действия  

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 
«Рефлексию».  

2. Познавательные 

2.1. Общеучебные  Постановка и решение учебной задачи.  

Проектные задачи / групповые проекты . 
Учебно-познавательные (практические) задачи на 

ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество.  

Теория формирования умственных действий.  

2.2. Знаково-символические  Постановка и решение учебных задач, включающая 
моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-

опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.).  

2.3. Логические  Постановка и решение учебной задачи.  
Учебные задания, формирующие логические универсальные 

действия.  

2.4. Постановка и решение 

проблемы  

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 

решение проблем.  
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3. Коммуникативные  Учебное сотрудничество, в том числе учебно-познавательная 
(учебно-практическая) задача на сотрудничество.  

Постановка и решение учебной задачи.  

Проектные задачи / групповые проекты.  

4. Чтение. Работа с текстом (работа с информацией) 

4.1. Поиск информации  Составление плана текста.  

4.2. Понимание прочитанного  Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом».  

4.3. Преобразование и 
интерпретация информации  

Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными 
картами . 

5. Формирование ИКТ-компетентности (применение информационно-коммуникационных 

технологий) 

5.1. Знакомство со средствами 
ИКТ, гигиена работы с 

компьютером  

Включение и выключение цифрового устройства, 
компьютера.  

Организация рабочего места и энергосбережение.  

Рациональная организация информации в файловой системе 

компьютера: создание, именование и использование имен 
файлов и папок (поиск в файловой системе, выбор, открытие, 

сохранение открытого объекта) для хранения цифровой 

коллекции.  
Копирование, переименование и удаление файлов.  

5.2. Технология ввода информации 

в компьютер:  

ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных  

Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос файлов 

в компьютер для ввода информационных объектов.  

Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой 
информации для воспроизведения (просмотр, 

прослушивание, вывод на печать) зафиксированной 

информации (открывание объекта).  
Сохранение информационных объектов . 

Работа в компьютерной программе, позволяющей набирать 

тексты с использованием клавиатуры.  
Создание и редактирование текста в текстовом редакторе 

(удаление, замена и вставка букв и слов) с использованием 

экранного перевода отдельных слов.  

Оцифровка текстового документа или изображения 
(сканирование).  

5.3. Обработка и поиск 

информации  

Соответствие информационного объекта цели фиксации 

информации.  
Подключение устройств ИКТ (в том числе флеш-карт).  

Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и 

изображений) при помощи цифровой фотовидеокамеры, веб-

камеры, диктофона, наушников и микрофона. 
Фиксация изображения экрана (скриншот)  

Сбор числовых данных с помощью цифровых датчиков и 

наглядное представление полученной информации  
Фиксация собранных числовых данных в электронной 

таблице, обобщение и анализ данных на диаграмме.  

Нахождение результата вычислений с применением 

калькулятора (в том числе с использованием стандартной 
компьютерной программы).  

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать 

тексты с применением основных правил оформления (выбор 
шрифта, начертания, размера, цвета текста, расстановка 

пробелов относительно знаков препинания, использование 

абзацного отступа).  
Редактирование текста (удаление, замена и вставка букв и 
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слов) с использованием полуавтоматического 
орфографического контроля . 

Добавление в сообщение информации, полученной при 

переходе по гиперссылке из заданных гипертекстовых 

документов.  
Создание гиперссылки в текстовом документе.  

Поиск информационного объекта по имени, типу, дате 

создания файла.  
Работа в компьютерной программе (веб-браузере), 

позволяющей организовать поиск дополнительной 

информации в контролируемом учебном информационном 

пространстве сети Интернет 
Формулирование поискового запроса. 

Составление списка используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок). 
Создание банка данных для решения познавательных задач. 

Соответствие информационного объекта цели фиксации 

информации. 
  

5.4. Создание, представление и 
передача сообщений  

Создание сообщения на заданную тему с использованием 
полученной информации, добавлением новой информации из 

доступных электронных справочных источников.  

Цитирование информации (источника) с соблюдением 

авторских прав.  
Создание и размещение текстового или медиасообщения в 

информационно-образовательной среде класса (школы). 

Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой 
коммуникации.  

Создание электронного почтового сообщения.  

Работа в компьютерной программе с простыми 

геометрическими объектами: построение, изменение, 
измерение геометрических объектов, создание схемы из 

геометрических объектов.  

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать 
и редактировать графические изображения (вырезать из 

изображения нужную часть, уменьшать и увеличивать 

размер изображения).  
Создание сообщения на заданную тему с использованием 

полученной информации, добавлением новой информации из 

доступных электронных справочных источников.  

 

5.5. Планирование деятельности, 

управление и организация  

Определение последовательности выполнения действий.  

Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с 

ветвлением, циклических, с заданными параметрами) для 
знакомых формальных исполнителей . 

Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, 

циклических, с заданными параметрами) для знакомых 
формальных исполнителей.  
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Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной 

системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения  (предшколы) в образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего образования и далее 

основную образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавателъные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления 

детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровне начального общего, образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся 

на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое 

при переходе на уровень  основного общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к 

падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся 

к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой 

остаётся недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости 

организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность 

поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения 

является одним из важнейших условий  успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны  формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровнень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и прочее.  

Не меньшее значение имеет проблема психологическое готовности детей и при переходе обучающихся 

на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода,  в которые вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со   сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 
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• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

         Авторский коллектив «Академкнига.Учебник», разработавший материалы для проектирования 

Образовательной программы, предлагает для решения задач преемственности дошкольного и начального 

общего образования использовать комплект программ «Предшкола нового поколения». 

Комплект парциальных программ «Предшкола нового поколения» разработан на основе 

комплексной Примерной общеобразовательной программы воспитания, образования и развития детей 

старшего дошкольного возраста. Парциальные программы нацеливают педагогов и родителей на 

полноценное общее развитие детей, их позитивную социализацию, на достижение необходимого уровня 

подготовки к обучению в школе. 

«Предшкола нового поколения» включает программы социально–личностного, познавательно–

речевого и художественно–эстетического воспитания, нацеленные на выравнивание стартовых 

возможностей детей старшего дошкольного возраста в процессе подготовки к обучению в школе.  

Комплект «Предшкола нового поколения»:  

● ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую (мировую) культуру и 

соответствует российским культурным традициям; 

● построен на принципе личностно–ориентированного взаимодействия взрослых с детьми с учетом 

относительных показателей детской успешности; 

● обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и 

взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и развития; 

● учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования; 

● предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка, предупреждающую перегрузку. 

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о преемственности целей и задач 

дошкольного и начального школьного образования.  

 

Преемственность образовательных программ «Предшкола нового поколения» и УМК 

«Начальная школа  21 века» обеспечивается: 

– отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей; 

– использованием различных видов деятельности ребенка (для детей старшего дошкольного 

возраста – это игры, рисование, конструирование, экспериментирование, спортивные мероприятия и т. д.); 

в начальной школе эти виды деятельности органично дополняют учебную деятельность; 

– связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений развития детей 

(дошкольное и начальное школьное звено): физического, социально–личностного, познавательно–речевого 

и художественно–эстетического. 

Необходимо отметить преемственность форм организации образовательного процесса, которые на 

уровне  дошкольного и начального школьного образования характеризуются наличием партнерской 

позиции взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной, групповой и парной работы. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному школьному образованию представлена в таблице. 
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Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и  начальное общее образование) 

 

Программы 

комплекта 

«Предшкола 

нового поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

комплекте «Предшкола нового 

поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование познавательных 

УУД: 

– классификация (объединение 

по группам); 

– анализ (выделение признака 

из целого объекта); 

– сравнение (выделение 

признака из ряда предметов); 

– обобщение (выделение 

общего признака из ряда 

объектов); 

– синтез (объединение в группы 

по одному (двум) признакам; 

– сериация (установление 

последовательных 

взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические): 
– подведение под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

– анализ, синтез, сравнение, сериация; 

– классификация по заданным критериям; 
– установление аналогий;  

– установление причинно–следственных 

связей;  
– построение рассуждения; 

– обобщение. 

Личностные результаты (самоопределение):  
готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование: 

– сенсорного опыта; 

– представлений о числах и 

цифрах, арифметических 

действиях, операции 

измерения; представления о 

форме 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

–самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 
– использовать  общие приемы решения задач. 

Личностные результаты (смыслообразование): 

мотивация учебной деятельности (социальная, 
учебно–познавательная и внешняя) 

 

Программа по 

окружающему 

миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

– выполнение инструкций, 

готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор; 

– готовность выбирать для себя 

род занятий из предложенных 

на выбор  

Регулятивные УУД (планирование): 

– применять установленные правила в 

планировании способа решения; 
– выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 
Личностные результаты (самоопределение): 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию 

Формирование УУД, 

направленных на  участие в 

совместной деятельности 

Коммуникативные УУД (управление  
коммуникацией): координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

Регулятивные УУД (коррекция): 

– вносить необходимые коррективы в 
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ошибки и ее исправление по 

указанию взрослого 

 

действие после его завершения; 

– адекватно воспринимать предложения по 

исправлению допущенных ошибок 

Контроль своей деятельности 

по результату 

Регулятивные УУД 

(контроль):использовать установленные 

правила в контроле способа решения 

 

Программа по 

началам обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

– удерживать внимание, 

слушая короткий текст, 

который читает взрослый, или 

рассматривая репродукцию; 

– выполнять инструкции 

взрослого; 

– обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор; 

– по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если 

не получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

– пользоваться книгой и 

простейшими  инструментами 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

– формулировать собственное 

мнение и позицию; 

– задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания;  

– строить монологичное высказывание;  

– вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

– слушать собеседника. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

– использовать  общие приёмы решения 

задач; 
– ставить и формулировать проблемы; 

– осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 
– осуществлять смысловое чтение; 

– выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Личностные результаты (смыслообразование): 
мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно–познавательная и внешняя) 

 

Программа по 

развитию речи 

Формируемые УУД: 

– умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 

– умение пояснять, 

аргументировать свой ответ;  

– умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

– умение работать в паре;  

– умение коротко 

пересказывать главные события 

небольшого текста с опорой на 

систему пошаговых вопросов 

Познавательные УУД (информационные): 
– поиск и выделение необходимой информации 

из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 
– сбор информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными); 
– обработка информации (определение 

основной и второстепенной информации); 

– анализ информации; 

– передача информации (устным, письменным, 
цифровым способами) 

 

Программа по 

художественно–

эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

– удерживать внимание; 

– пользоваться книгой; 

– выполнять инструкцию 

взрослого; 

Личностные результаты (самоопределение): 
готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты (смыслообразование): 

мотивация учебной деятельности (социальная, 
учебно–познавательная и внешняя). 
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– обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

– находить и формулировать 

простейшие причинно–

следственные связи и 

закономерности 

Регулятивные УУД 

(целеполагание):формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, 

управление коммуникацией) 

 

Из таблицы видно, что комплект парциальных программ «Предшкола нового поколения» в полной 

мере обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) взаимосвязь УУД, формируемых на уровне 

дошкольного образования и в начальной школе. 
 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий. 

 

Оценка формирования и развития универсальных учебных действий у учащихся представляет 

собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия», а также 

результатов ее разделов «Формирование ИКТ-компетентности учащихся», «Чтение .Работа с текстом» 

Формирование УУД обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – 

учебных предметов. 

Основным объектом оценки УУД является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения УУД осуществляется в гимназии в ходе различных процедур. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, , математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных УУД служат результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 
 

 
Технологии, методики, методы, приемы оценивания 

Оценка – это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков в соответствии 

с требованиями государственного образовательного стандарта.  
 

 

 

Личностные результаты 

 

Компоненты ОД Вид оценки 



148  

Текущая Промежуточная Итоговая 

Цель Оценка сформированности личностных УУД на данном этапе обучения в 
соответствии с требованиями к планируемым личностным результатам 

освоения междисциплинарной программы формирования УУД. 

Направленность на решение задачи оптимизации личностного развития 
учащихся. 

Объект 

Процесс формирования 

Уровень 

сформированн

ости 

личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, нравственно-

этической ориентации. 

Процедуры Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. 

Наблюдение за формированием личностных качеств учащихся. 
Диагностика сформированности личностных качеств ученика может 

осуществляться учителем (и/или педагогом-психологом).  

При этом учитывается, что личностные результаты не подлежат 
персонифицированной оценке и не выносятся на итоговую оценку.  

Устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа). 

 

Технологии, 
методики,методы, 

приемы 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. 
Лускановой (личностные УУД). 2-9 кл. 

Методика изучения самооценки и уровня притязания Дембо-Рубинштейн 

(модификация А.М.Прихожан) (личностные УУД) 3-4 кл. 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 
характеризующие положительные качества личности учащихся и их 

действия; 

- рефлексивные сочинения. 

Инструментарий 

1.Диагностическая работа, включающая задания на оценку поступков, 

обозначение своей жизненной позиции и т.д. 

2.Наблюдение 

3.Анкетирование 
4. Интервью 

КИМы 

- задания (вопросы) для формирования 

личностныхУУД (достижения планируемых 
личностных результатов). 

- тесты (и т.п.) для 

изучения 
личностных сфер 

ученика 

(личностных 

результатов). 

Критерии 

- планируемые  личностные результаты (действия учеников в ситуациях 

самоопределения, осмысления, оценивания усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающего 
личностный моральный выбор); 

- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла ЗУНов, 

их значимости, необходимости, целесообразности, полезности. 

Шкала и вид отметки 

Определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от 
показателей – умений, характеризующих достижения и положительные 

качества личности учащихся). Знаково-символические средства, 

показывающие отношение учащихся к достигнутым результатам: 
цветовые, рисуночные. 

Описание результатов в контексте критериев ценности. 
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Формы фиксации 

- листы наблюдения за развитием личностных качеств учащихся;  
- дневник «Я учусь учиться: мои достижения»;  

- портфолио «Мои достижения»;  

- дневник ученика;  

- диагностическая тетрадь учителя;  
- электронное приложение к журналу учителя;  

- портфолио «Оценочная деятельность учителя предметника»; 

- другие. 

 

Метапредметные результаты 

 

Компоненты 

системы оценки 

Вид оценки 

Текущая  Промежуточная  Итоговая  

Цель Оценка сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных 
УУД (РУУД, ПУУД, КУУД) на данном этапе обучения в соответствии с 

требованиями к планируемым метапредметным результатам освоения 

междисциплинарной программы «Формирования УУД» и программы «Смысловое  

чтение». 

- анализ процесса 

формирования РУУД, 

ПУУД, КУУД; 

оценка уровня сформированности РУУД, ПУУД, КУУД; 

- ориентация на реализацию РУУД, ПУУД, КУУД. 

Объект Процесс формирования 

РУУД, ПУУД, КУУД 

СформированностьРУУД, 

ПУУД, КУУД 

СформированностьРУУ

Д, ПУУД, КУУД 

Процедуры 

(внутренняя 
накопленная 

оценка 

(таблицы 
оценки 

достижения 

планируемых 
результатов), 

итоговая 

оценка) 

Наблюдение, устный 

опрос, письменный опрос 
(самостоятельная работа). 

Письменный опрос 

(диагностические работы, 
проверочные работы по 

предметам, комплексные 

работы на межпредметной 
основе) 

Письменный опрос  

(итоговые проверочные 
работы по предметам, 

комплексные работы на 

межпредметной основе) 

Технологии, 
методики, 

методы, 

приемы 
 

«Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» (Тулуз-
Пьерона, Дембо-Рубинштейн) (регулятивные УУД) 1-9 кл. 

Методика определения готовности к школе Л.А Ясюковой.Определение уровня 

развития словесно-логического и абстрактного мышления Р.Амтхауэра, 
«Исключение лишнего». Матрицы Равена (познавательные УУД).1-4 кл. (в 

комплексе Л.А.Ясюковой) 

Тест школьной тревожности Филлипса, Анкета для определения школьной 

мотивации (Н.Г. Лусканова), Психологический климат в коллективе 
(коммуникативные, личностные УУД) 

  

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), характеризующие 
РУУД, ПУУД, КУУД; 

- рефлексивные сочинения. 

Инструментар
ий 

1.Комплексные задания на межпредметной основе. 

2. Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
3. Защита итогового индивидуального проекта. 

4. Психодиагностика. 

КИМы 
- задания (вопросы) для выявления уровня сформированности РУУД, ПУУД, КУУД 

(достижения планируемых метапредметных результатов); 
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 - тесты (и др.) для изучения 

метапредметных результатов. 

Критерии - планируемые метапредметные результаты 

Шкала и вид 

отметки 

- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от 

показателей – умений, характеризующих уровень сформированности РУУД, ПУУД, 

КУУД; в соответствии с методикой диагностики). 

Формы 

фиксации 

- индивидуальная карта гимназиста;  
- дневник «Я учусь учиться: мои достижения»;  

- портфолио «Мои достижения»;  

- дневник ученика;  
- диагностическая тетрадь учителя;  

- электронное приложение к журналу учителя;  

- портфолио «Оценочная деятельность учителя предметника» 

 

 

 

2.3 Программа коррекционной работы 

Программа    коррекционной     работы     направлена     на     осуществление специальной поддержки 

(сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 5.1). Программа коррекционной работы разработана 

на основе следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС), утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009 № 373 (с изм. От 11.12.2020); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждён приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

 Уставом МОУ «Ломоносовская гимназия». 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется 
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с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки 

освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП 

НОО являются: 

— 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. 

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 предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 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, проводимых в гимназии, 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. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ТНР: 

– обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО (вариант 5.1); 

– организация логопедического сопровождения, коррекционно-развивающие занятия 

педагогов, специалистов гимназии. 

 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всей учебной деятельности: 

 через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, развитие сознательного использования языковых средств в 

различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов 

с окружающими;  
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 в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно- развивающей области в форме 

специально организованных индивидуальных и групповых занятий; 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся; 

степень участия специалистов сопровождения варьируется по необходимости. 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико- 

педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ (ТНР). 

      Задачи программы: 

 своевременное выявление обучающихся с ТНР; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР 

АООП НОО (вариант 5.1) и их интеграции в гимназии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи рассматриваемой категории обучающихся с учётом особенностей их психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей; 

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно- логопедического 

воздействия (занятий) 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 обучающихся с ТНР; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ТНР; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной  категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по педагогическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

 оказание консультативной и методической помощи педагогическим работникам МОУ 

«Ломоносовская гимназия».  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать проблему 

обучающегося с максимальной пользой и в интересах гимназиста; 

 принцип системности  обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции нарушений обучающихся с ОВЗ, то есть единство диагностики, коррекции и развития, 

а также взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении проблем 

обучающегося, участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности; 

 принцип непрерывности  гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 
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к её решению; 

 принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии; 

 принцип рекомендательного характера оказания помощи  обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы); 

 осведомленное согласие родителей (законных представителей) - обеспечивает 

осуществление коррекционной деятельности на основании согласия родителей (законных 

представителей) и предполагает разъяснительную работу по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно- аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития гимназистов, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы МОУ «Ломоносовская гимназия». 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-развивающей 

направленности, а также процесса специального сопровождения обучающихся с ТНР при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения обучающихся с ТНР, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной категории 

обучающихся с ОВЗ определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Программа коррекционной работы гимназии включает взаимосвязанные направления, 

которые отражают её содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ТНР, 

проведение их комплексногообследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-социально-педагогической помощи в условиях гимназии. 

Диагностическая работа включает: 
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 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в гимназии) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов гимназии; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ТНР, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития   эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся, уровня развития мотивации к обучению; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося указанной категории обучающихся с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающегося с ТНР; 

 установление этиологии, механизма, структуры; 

 установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Результаты диагностики отслеживаются для каждого обучающегося с ТНР в индивидуальной карте 

развития. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

(поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции нарушений устной речи, 

коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению 

программы по всем предметным областям, способствует формированию универсальных учебных 

действий у указанной категории обучающихся с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития обучающихся с ТНР коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий специалистов); 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной и коммуникативной сфер указанной 

категории обучающихся с ОВЗ  и психокоррекцию его поведения; 

 социальное сопровождение обучающихся с ТНР в случаях неблагоприятных условий 
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жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

 формирование в классном коллективе комфортного психологического климата. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения указанной 

категории обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся, единых для всех участников образовательной деятельности; 

 консультирование      специалистами      педагогов      по      выбору 

индивидуально - ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ТНР, по вопросам 

развития, обучения, поведения и установления межличностного взаимодействия с обучающимся с 

ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории 

обучающихся, со всеми участниками образовательных отношений  обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам  вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей обучающихся с ТНР. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной поддержке) 

указанной категории обучающихся с ОВЗ в гимназии обеспечивается наличием в МОУ 

«Ломоносовская гимназия» специалистов разного профиля (педагога- психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога) и ПСПк, которые входят в его постоянный состав. Школьный ПСПк является 

основным механизмом взаимодействия специалистов. 

Специальные курсы 

1. Произношение 

Основными задачами специального курса «Произношение» являются: 

– развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: формирование 

оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, голосообразования, 

артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической 

системы; 

– обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с учетом 

системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической 

характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа и 
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синтеза на уровне предложения и слова); 

– коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

– формирование   просодических    компонентов    речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения). 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает формирование 

следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 

– произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

– языкового анализа и синтеза; сложной слоговой структуры слова; 

– фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

– формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами русского языка, 

их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

– освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

– формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, состоящих 

из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со стечением согласных 

(со II класса). 

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на фронтальных, так 

и на индивидуальных занятиях. Фронтальные занятия проводятся в I и II классах. Рекомендуется 

проведение этих занятий с учетом степени выраженности, характера, механизма и структуры 

речевого дефекта. 

Начиная с I класса, на занятиях произношения формируется правильное восприятие и 

произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие 

первоначального навыка звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, 

грамматикой, правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. Осуществляется 

автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных ситуациях. В 

моделируемых лингвистических условиях закрепляются структурно-системные связи между 

звучанием и лексическим значением слова, его грамматической формой. 

Проводится коррекция нарушений письменной речи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на занятиях произношения ставятся 

комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, но и на 

коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, лексического, 

грамматического, семантического). 

На занятиях произношения в I и II классах необходимо формировать те 

психофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: 

оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), 

правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и 

фонематическое восприятие, фонематический анализ и др. Наряду с этим ставятся и задачи 

развития речевых предпосылок к овладению орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. 

Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать различные грамматические формы по их 

значению и звучанию, определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), находить 

родственные слова, определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, соотносить 

ихзначение и звучание, подбирать слова с общими суффиксами, приставками с целью закрепления 

представлений о значении морфем. 
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В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены следующие 

направления работы: 

– развитие ручной и артикуляторной моторики; 

– развитие дыхания и голосообразования; 

– формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков; 

– дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

– формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

– коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

– формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, 

логического и словесно-фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы: 

Первый этап - обследование речи детей и формулирование логопедического заключения. 

Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). Результаты обследования 

оформляются в речевой карте. 

Второй этап  - подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование 

психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами этого этапа 

являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, голосообразования, 

просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, их 

дифференциация на слух и в произношении, развитие элементарных форм фонематического 

анализа. 

Третий этап - основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 

автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 

артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического анализа и 

синтеза, анализа структуры предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных 

логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация  как на групповых, так и на 

индивидуальных занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется последовательностью 

появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а также характером 

нарушения звукопроизношения у каждого отдельного ребенка и объемом нарушенных звуков. 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача 

коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой звукослоговой 

структуры. Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, 

произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией дефектов 

звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется работа по 

нормализации просодических компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития 

фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, но имеет 

опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности дети 

должны научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его из речи. 

В результате обучения дети овладевают не только определенным объемом знаний и навыков 

в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется и уточняется их лексикон, 

происходит совершенствование употребления правильных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений лексико- грамматического строя 
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речи на занятиях произношения ставятся в соответствии с программой обучения грамоте, развития 

речи, русскому языку. 

К концу II класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены нарушения 

звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой структуры не 

только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи). 

Сокращаются репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных процессов в 

формировании устной речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, 

дизартрии) работа продолжается в III и IV классах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется 

характером речевого дефекта школьников, программой по обучению грамоте (I класс), по 

математике, а также программой по развитию речи и русскому языку. 

В процессе логопедических занятий осуществляется закрепление практических речевых 

умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и содержание логопедических занятий носят 

опережающий характер и подготавливают детей к усвоению программ «Обучение грамоте», 

«Русский язык», которые предполагают осознание и анализ речевых процессов. Учитывая 

трудности автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся с ТНР, опережение может 

быть значительным. 

2. Развитие речи 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности детей во всех 

аспектах. На занятиях по развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормах 

общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и 

обобщать различные процессы языковой действительности. Ведется работа по развитию 

диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и 

практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. Система 

занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и средствами 

речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование языковых 

средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 

совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно- диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, развития 

познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно- логического 

мышления); 

 формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

 практическое овладение основными закономерностями грамматического строя речи; 

 практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений; 

 усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом по 

обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

Задачи занятий по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, направленных 

на восполнение дефицитарности лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой 
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базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность обучающихся. 

Развитие речи на занятиях произношения предусматривает формирование звуковой 

стороны речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных моделей. 

Развитие речи обеспечивает овладение умениями отвечать на вопросы о прочитанном, 

выполнять устно-речевые послетекстовые упражнения, составлять планы к рассказам, 

осуществлять систематическую словарную работу по текстам изучаемых произведений. 

Навыки связного высказывания формируются в процессе систематических упражнений в 

составлении предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого грамматического 

материала. 

Отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно сформулировать вопрос, 

составить логичный и лаконичный ответ, что создает условия для формирования связного 

учебного высказывания. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», 

«Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется преимущественно параллельно, однако при 

необходимости можно посвятить отдельные занятия работе над словом, над предложением или 

над связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

 обогащение и развитие словарного запаса детей как путем накопления новых слов, так и 

за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 

 формирование представлений об обобщенном лексико- грамматическом значении слова; 

 уточнение значений слов; 

 развитие лексической системности; 

 актуализация словаря; 

 расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

 тренировка в правильном употреблении слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности 

обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь выделять существенные 

признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 

(денотативный компонент  связь с конкретными предметами, действиями, признаками 

предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова (слово 

как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится 

параллельно с дифференциацией конкретных слов, относящихся к этому обобщающему понятию 

(посуда  тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д.  кухонная, столовая, чайная), 

определяется сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 

определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное 

объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим признакам 

(родовидовым отношениям, отношениям часть  целое, по сходству или противоположности 
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значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 

синтаксическую роль в речи, но не имеющих конкретного лексического значения (предлоги, 

союзы, междометия). Развитие словаря осуществляется также через ознакомление детей с 

различными способами словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и 

сравнивать различные морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования рекомендуется 

следующий порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет образовано новое слово, 

сопоставление по значению двух слов, выделение общих и различных элементов в словах, 

уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, сопоставление родственных слов с 

различными префиксами или суффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой 

некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При 

образовании новых слов с помощью суффиксов следует обучать детей улавливать общий признак, 

обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности, 

профессии при помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист,-тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся 

слова, образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования детьми необходимо создавать 

на занятиях условия для частого употребления слова в составе различных словосочетаний и 

предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали отработанные слова в 

спонтанную речь. 

На занятиях развития речи школьники уточняют значения родственных слов, закрепляют их 

точное использование в речи. Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим 

упражнениям. Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, 

включать наблюдения и анализ лексики, закреплять точное употребление слов в речи. 

Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в 

соответствии с темой занятия и включаются в тематический словарь, который усложняется от 

класса к классу. 

Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой формирования 

структуры предложения. 

При усвоении слов конкретного значения используются различные наглядные средства 

(показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, 

имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства 

(описание, противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое 

значение. Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и 

грамматического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела  развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями 

различных типов, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций 

предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов (род, 

число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом плане 

без употребления грамматических терминов, путем формирования языковых (морфологических и 
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синтаксических) обобщений. Формирование различных конструкций предложения 

осуществляется как на основе речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с 

помощью картинок. При этом важное место отводится таким видам работы как моделирование и 

конструирование, способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на 

синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 

словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации 

предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на внешние 

схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. 

Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать 

умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 

 формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

 формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 

 формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые 

средства оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая 

и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, 

повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги 

под руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в 

определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 

деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом 

содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, создание программы 

(плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), затем 

про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 

наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), 

выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения устанавливать 

смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты в 

определенной логической последовательности, определяя смысловой план текста, умение 

удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее в процессе 

порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных 

картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); работа с 

двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что 

способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, ее 

анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу 

отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного высказывания (сначала 

картинно-графического, затем картинно-вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие 
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навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в 

предложении, а также умения использовать специальные лингвистические средства связи между 

отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе 

используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем 

школьники учатся составлять рассказы без использования наглядности, по заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной степени 

самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена 

следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ 

по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок; 

рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по содержанию картинки, а 

затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному 

названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры рекомендуется 

следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст-повествование, 

текст-описание, текст-рассуждение. 

В I классе дети учатся отвечать на вопросы, составлять короткие рассказы по серии 

сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие тексты, составляют 

несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии картинок), 

высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. 

Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, 

составляют диалоги по заданной ситуации. 

Знакомятся со структурой текста (начало, основная часть, концовка), озаглавливают небольшие 

тексты и их части. Работают над изложением. 

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать смысловую 

программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и выразительные средства 

его оформления. Формируются умения в работе с письменными изложениями и сочинениями. 

Предметные результаты освоения специальных курсов коррекционно-развивающей 

области «Произношение», «Развитие речи» определяются степенью выраженности, механизмом 

языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

3. «Познайка» (развитие и коррекция познавательной сферы) 

Цель специального курса - формирование умения у обучающихся с ТНР осуществлять различные 

умственные действия, познавательно-личностное развитие. 

Задачи курса: 

 сформировать психологическую культуру учащихся для обеспечения эффективного взаимодействия 

в социуме; 

 развить  и скорректировать познавательные психические процессы (память, внимание, мышление), 

общеучебные умения и навыки; 

 сформировать позитивную самооценку, самоуважение; 

 способствовать формированию учебно-познавательной мотивации; 

 развитие самостоятельности детей, способности к рассуждению, самоконтролю. 



163  

 способствовать формированию коммуникативной компетентности в сотрудничестве (умение вести 

диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности; 

способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; формирование социальных 

способов поведения; сформировать способность к организации деятельности и управлению ею; 

формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использования рабочего 

времени; формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

Содержание курса 

Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность обучающихся с 

ТНР. Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять отдельные признаки 

объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей развития сенсорной сферы является 

обогащение чувственного опыта обучающихся с ОВЗ путем дифференцирования с разной степенью 

тонкости ощущений одной и той же модальности и одного и того же вида, сравнения их в том или 

ином отношении, включение ощущений в построение системы словесно-логических умозаключений. 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, - научить обучающихся с ТНР не 

только выделять и  анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых объектов (цвет, 

форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс восприятия мыслительную 

деятельность. 

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, так и 

распределению, концентрации внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух 

или больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном, дифференцированном 

отражении различных параметров и условий деятельности («Клеточки», «Кольца», «Крестики, точки», 

«Пишущая машинка»; «Невидящие и неслышащие» и др.). 

Основным направлением в развитии памяти обучающихся с ТНР является формирование у них 

опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных средств, в том 

числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять запоминаемые объекты на части, 

выделять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и отношения между каким-либо 

из них и некоторой системой условных знаков («Подбери картинку»; «Запомни фигуры», «Зрительные 

образы», «Повтори узор» и др.). 

Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а именно 

таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление закономерностей, 

формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к дифференцированному, 

конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с заданий, в которых требуется 

оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, следовательно, осуществляется достаточно 

грубый их анализ, и переходя к заданиям с оперированием объектами, отличающимися одним - двумя 

признаками и, следовательно, требующими тонкого анализирования. Не менее важной является и 

подготовка мышления обучающегося с ТНР к переходу на более высокие уровни понятийного и 

словесно-логического  

4. Коррекция и стабилизация эмоционально-волевой сферы 

Цель курса - коррекция и развитие социальных и коммуникативных навыков, компетенций 

эмоционально-волевой сферы, произвольной регуляции деятельности 

Основные задачи: 

 повышение мотивации к школьному обучению; 
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 развитие сознательного использования языковых средств общения в ситуации коммуникации с 

целью полновесных контактов с окружающим миром, в частности в общении со сверстниками (в 

коллективе, в парах, в группах); 

 обеспечение ситуации успеха в различных (в том числе новых для него) видах деятельности с 

целью предупредить неприятие учебы и в целом школьной обстановки. 

 развитие положительного отношения с своему «Я»; 

 понижение уровня психоэмоционального напряжения, коррекция агрессивности и тревожности 

(при необходимости); 

 развитие (предварительно и формирование) навыков саморегуляции и самоконтроля 

 формирование уважения мнения других людей, развитие способности к эмпатии, эмоционального 

интеллекта. 

Методы и приемы: 

 Опросы и тестирование; 

 Работа с индивидуальными карточками; 

 Беседы; 

 Игровая терапия; 

 Сказкотерапия; 

 Тренинговые занятия и другое. 

 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Специальный курс Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

I II III IV 

Произношение 2 1 1 1 5 

Развитие речи 1 2 2 2 7 

Познайка 

(развитие и коррекция 

познавательной сферы) 

1 1 1 1 4 

Коррекция и стабилизация 

эмоционально-волевой сферы 

 

1 1 1 1 4 

 

Годовой учебный план начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Специальный курс Количество часов в год по классам Всего 

I II III IV 

Произношение 66 34 34 34 168 

Развитие речи 33 68 68 68 237 
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Познайка 

(развитие и коррекция 

познавательной сферы) 

33 33 33 33 
132 

Коррекция и стабилизация 

эмоционально-волевой сферы 

 

33 33 33 33 

132 

При организации коррекционно-развивающих занятий с ребенком с нарушениями речи 

учитываются, в первую очередь, возможности ребенка: на первых этапах коррекционно - 

развивающей работы ребенку даются задания умеренной трудности, доступные, чтобы обеспечить 

ребенку субъективные переживания успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания увеличивается пропорционально возрастающим способностям ребенка. При 

подготовке и проведении коррекционных занятий учитываются особенности восприятия ребенком 

учебного материала и специфика мотивации их деятельности. Для создания ситуации достижения 

успеха на индивидуальных занятиях используется система условной качественно-количественной 

оценки достижений детей (похвала педагога, соревнование, фишки и т.д.) 

Требования к полученным результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, оптимального для 

обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки. 

 

 

 

 

 

                          3  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

 
 

Пояснительная записка к учебному плану 

2024-2025 учебный год 

(начальная школа) 

 

 3.1   Учебный план  МОУ «Ломоносовская гимназия» на 2024-25 учебный год разработан на на основе следующих 
документов: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, 

Приказа Министерства просвещения России от 31.05.2021 г.№286 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания,  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"" с изменениями от 02.11.2021г.№27; Устава гимназии. 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования МОУ 
«Ломоносовская гимназия» (далее – учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке 

при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 
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Учебный план: 

 фиксирует общий объем учебной нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) состав и структуру   предметных областей и перечень учебных 
предметов, курсов и количество часов, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам; 

 определяет формы промежуточной аттестации по всем учебным предметам, учебным курсам, 

учебным модулям. 

Вариативность содержания образовательной программы начального общего образования, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за 

счёт учебных предметов и курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход 

и индивидуализацию обучения. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и составлен на 4-летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов, обязательных для всех 
имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение 

 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

учебный модуль: "Основы православной 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных 

культур народов России"; 

 

Искусство Изобразительное искусство,  

Музыка 

Технология Труд (Технология) 

Физическая культура  Физическая культура 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 
Русский язык и литературное чтение, Иностранный язык - 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, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Предметная область «Родной язык 

и родная литература» изучаются одновременно с предметной областью «Русский язык и литература», поскольку 

русский язык является родным для учащихся гимназии. 
Математика и информатика - развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание («окружающий мир») - формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осозна-
ние 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. 
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Искусство - развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произ-
ведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности.  

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. 
Основы религиозных культур и светской этики - воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

 
     При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор модулей «Основы 

православной культуры», «Основы религиозных культур народов России», осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, оформленных до 1 сентября нового 
учебного года. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе. 

Учебный предмет «Физическая культура» предметной области «Физическая культура» изучается 2 часа в 

неделю (68 часов в год). 
  При планировании изучения предмета «Физическая культура» и разработке соответствующей   

образовательной программы, учитывались   социальный заказ, традиции гимназической бальной культуры.  Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, в 1-х классах направлена на увеличение 

часов по учебному предмету «Физическая культура» представлен модулем «Ритмика», что не снижает суммарный 
объем двигательной активности учащихся. Во 2- 4 классах данный модуль   реализуется за счёт ведения курса 

внеурочной деятельности, предусматривающих физическую активность («Ритмика»), и за счёт посещения 

обучающимися спортивных секций. 
      На I уровне обучения для всех учащихся созданы равные условия для получения начального общего 

образования. В тоже время, обеспечивая основу, образовательная программа данной ступени рассчитана на 

подготовку учащихся к обучению в гимназических классах. 

     Во 2—3 х   классах вводится интегрированный учебный предмет «Карелия. Край, в котором я живу» (34 
часа в год,1 час в неделю). В 4 -классах данный предмет   реализуется за счёт ведения курса внеурочной 

деятельности. Данный курс позволяет удовлетворить этнокультурные потребности учащихся. Через предмет 

учащиеся знакомятся с культурно-историческими особенностями родного края, первичными  понятиями 
безопасного поведения человека в окружающем мире, формируются экологические ценности учащихся. Учебный 

предмет направлен на эстетическое развитие обучающихся, приобщение их к культуре Карелии, ознакомление с 

национальным прикладным творчеством народов Карелии, освоение элементарных знаний (пропедевтических' о 
природе, обществе и культуре Карелии. Значительная часть учебного времени используется для практической 

работы, экскурсий, исследовательской и проектной деятельности, работы по развитию речи (мини сочинения, 

сообщения, составление кроссвордов, составление фантограмм и т.д.) 

. Образовательная деятельность при реализации ООП НОО предусматривает учет требований к 
организации образовательного процесса согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Показатель Организация, возраст Норматив 

Начало занятий 1-4 классы 8.20  

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом 

внеурочных / дополнительных занятий следующей смены, не менее 

20 мин 

Продолжительность учебного 

занятия для обучающихся, не более 

1 класс (сентябрь-декабрь) 35 мин 

1 класс (январь-май) 40 мин 

2-4 классы 40 мин 
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Во время занятий предусматривается перерыв для гимнастики для глаз, физкультминуток  не менее 2 
минут. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет в 1 классе – 

33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике МОУ  «Ломоносовская гимназия» 
предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы   с   10.02.2024-16.02.2025. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать 
продолжительности выполнения 1,5 часа – для 2-3 классов, 2 часа – для 4 класса.  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. Промежуточная аттестация 
по всем учебным предметам, учебным курсам, учебным модулям проводится в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Промежуточная аттестация в 1 классе представляет собой комплексную работу и заключение учителя 

(классного руководителя) об освоении учащимися соответствующей части основной образовательной программы 
начального общего образования в конце учебного года.          

Промежуточная аттестация во 2-3 х проводится в форме письменных контрольных работ (тестов) и 

диагностических работ   во 2-х по русскому языку, математике, в 3 кл . по английскому языку, математике, в 4 –х 
классах математике, русскому языку.  По остальным предметам промежуточная аттестация выставляется в 

качестве усредненной оценки за четверти текущего года.  

Сроки промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком и утверждаются 
директором гимназии. 

 Учебный план Гимназии обеспечивает единство образовательного пространства и гарантирует учащимся 

раскрытие индивидуальных способностей и проявление предметной избирательности для успешного получения 

образования повышенного уровня на следующем уровни обучения. 
 

 

 
 

Учебный план 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

на 2024-2025 учебный год  

(2-4 классы) 

 

Предметные 

области 

 Учебные 

предметы 

Классы/ количество часов (в неделю/ в год) 

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в итого 

 1.Обязательная часть 

Русский 

 язык и 
Литературное 

чтение 

Русский 

 язык 

5 

(170) 

5 

 (170) 

5 

(170) 

5 

 (170) 

5 

(170) 

5 

 (170) 

5 

(170) 

5 

 (170) 

5 

(170) 
45 

(1530) 

Литературное 

чтение 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4  

(136) 

4 

 (136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 
36 

(1224) 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

(Английский) 

язык 

2  

(68) 

2  

(68) 

2  

(68) 

2  

(68) 

2  

(68) 

2  

(68) 

2  

(68) 

2  

(68) 

2  

(68) 
18 

(612) 

Математика и  

информатика 

Математика 4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 
36 

(1224) 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2  

(68) 

2  

(68) 

2  

(68) 

2  

(68) 

2  

(68) 

2  

(68) 

2  

(68) 

2  

(68) 

2  

(68) 
18 

(612) 
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики   

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики   

      1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 
3 

(102) 

Искусство Музыка  1 

(34) 

 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 
9 

(306) 

Изобразительно

е 

искусство 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 
9 

(306) 

Технология Труд 

(Технология) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 
9 

(306) 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

18 

(612) 

ВСЕГО 

(обязательная 

часть) 

 22 

(748) 

22 

 (748) 

22 

(748) 

22 

(748) 

22 

 (748) 

22 

(748) 

23 

(782) 

23 

 (782) 

23 

(782) 
201 

(6834) 

 2.Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Карелия. Край, в котором я живу. 1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

   6 

(204) 

 

ИТОГО (пятидневная учебная 

неделя) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

207 

(7038) 

 

 

 
 

 

 

 

Учебный план  

на 2024-2025 учебный год  

(1 классы) 

 

 

Предметная область Учебные предметы, 

курсы 

Классы/ количество часов в 

неделю/ год 

всего 

1а 1б 1в  

1.Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5( 165) 5( 165) 5( 165) 15(495) 

Литература 4( 132) 4( 132) 4( 132) 12(396) 

Иностранный язык Иностранный  язык 

(английский) 

- - - - 

Математика и информатика Математика 4( 132) 4( 132) 4( 132) 12(396) 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2( 66) 2( 66) 2( 66) 6(198) 
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Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - 

Искусство Музыка  1(33) 1(33) 1(33) 3(99) 

Изобразительное 

искусство 

1(33) 1(33) 1(33) 3(99) 

Технология Труд (Технология) 1(33) 1(33) 1(33) 3(99) 

Физическая культура Физическая культура 2( 66) 2( 66) 2( 66) 6(198) 

Итого  20(660) 20(660) 20(660) 60(1980) 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ритмика 1(33) 1(33) 1(33) 3(99) 

Количество недель 33  33  33 99  

 

Всего часов 21(693) 21( 693) 21( 693) 63( 2079) 

 

Коррекционная работа   осуществляется во внеурочное время  в объеме не менее 5 часов . 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Специальный курс Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

I II III IV 

Произношение 2 1 1 1 5 

Развитие речи 1 2 2 2 7 

Познайка 

(развитие и коррекция 

познавательной сферы) 

1 1 1 1 4 

Коррекция и стабилизация 

эмоционально-волевой сферы 

 

1 1 1 1 4 

 

Годовой учебный план начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Специальный курс Количество часов в год по классам Всего 
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I II III IV 

Произношение 66 34 34 34 168 

Развитие речи 33 68 68 68 237 

Познайка 

(развитие и коррекция 

познавательной сферы) 

33 33 33 33 

132 

Коррекция и стабилизация 

эмоционально-волевой сферы 

 

33 33 33 33 

132 

 

 

 

 

3.2      Календарный учебный график 

МОУ «Ломоносовская гимназия» на 2024-2025 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

1-4 классы 

 

Начало учебного года – 2 сентября 2024г. 

Завершение учебного года – 31 августа 2025г. 

 

Период Сроки Продолжительность 

периода 

Продолжите

льность 

каникул 

Сроки 

промежуточн

ой аттестации 

В 

продолжите

льность 

учебного 

года не 

входят 

1 четверть 02.09.2024 – 

25.10.2024 

8 недель (40 дней)    

каникулы 26.10.2024–

03.11.2024 

 9 дней   

2 четверть 04.11.2024 – 
27.12.2024  

7 недель + 4 дня (39 дней)    4 ноября 

каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2024–

08.01.2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12 дней 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

3 четверть 09.01.2025 – 

21.03.2025 

10 недель + 1 день (51 день (2-4 кл.), 

46 дней (1 кл.)  

  23 февраля 

(перенос на 

24 февраля) 

8 марта  

каникулы 22.03.2025 – 

30.03.2025 

 9 дней   

Дополнительн

ые каникулы 
для  1 кл. 

10.02.2025– 

16.02.2025 

 7 дней   

4 четверть  31.03.2025 – 

27.05.2025  

8 недель (45 дней)  С 12 мая до 

27 мая 2025г. 

1 мая,  

9 мая  
 

Продолжитель
ность 

учебного года 

1 классы 33 учебных недели (165 дней) 37 дней   

2-4 классы 34 учебных недели (170 дней) 30 дней   

Летние 

каникулы  
28.05.2025–

31.08.2025 

 96 дней   
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3.3     ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                             Пояснительная записка  
МОУ «Ломоносовская гимназия» является целостной открытой социально-педагогической системой, 

создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого учащегося средствами внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности предусматривает распределение учащихся по возрасту, в 
зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности, реализует 

индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 
 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)  поддержка детских объединений, формирование умений  ученического самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность в  МОУ «Ломоносовская гимназия» организована по направлениям развития 
личности младшего школьника  с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы  практико-

ориентированные. При выборе направлений и отборе содержания обучения учитываются  особенности 

образовательной организации; результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 
и трудности их учебной деятельности; возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; особенности информационно-

образовательной среды гимназии, национальные и культурные особенности Республики Карелия. 

   При отборе направлений внеурочной деятельности гимназия  ориентируется, прежде всего, на свои особенности 
функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни 

успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться 

родители как законные участники образовательных отношений. 
 Выделяют следующие направления и цели внеурочной деятельности: 

 Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, углубление 

знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни. 

 Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных предметов в 
процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

 Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

 Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных 

творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, 

драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 
деятельности. 

 Интеллектуальная деятельность ( Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере; 
Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые 

призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 

способности к самообразованию;«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 
развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов) 
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Выбор форм организации  внеурочной  деятельности подчиняется следующим требованиям: целесообразность 
использования данной формы для решения поставленных задач конкретного направления; преобладание практико-

ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); учет специфики коммуникативной 

деятельности, которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; использование форм 
организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, 
секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики и др. К участию во внеурочной 

деятельности могут привлекаться организации и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В 

этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении гимназии, но и на территории 
другого учреждения(организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, 

«Детский театральный центр», «Детско- юношеский центр» и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в гимназии  в этой работе могут принимать участие 

все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный 
педагог, педагог-психолог, логопед, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для 

развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 
деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на 

использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, основной учитель, 
ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель директора по воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Правильное питание» 
Цель: формирование у детей  основ культуры питания как составляющей здорового образа жизни  

Форма организации: факультатив 

«Здоровейка» 
Цель: формирование установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение 

сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; развитие  навыков самооценки и самоконтроля в 

отношении собственного здоровья; обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.   

Форма организации: факультатив  

«Школа докторов природы» 

Цель: обучение детей бережному отношению к собственному здоровью, приемам его сохранения 

Форма организации: факультатив 

«Ритмика» 

Цель: воспитание важнейших психофизических качеств двигательного аппарата в сочетании с моральными и 

волевыми качествами личности-силы, выносливости, ловкости, быстроты, координации; развитие творческой 
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности; формирование правильной осанки, развитие 

творческих способностей, развитие темпо-ритмической памяти учащихся. 

Форма организации: факультатив 

Проектно-исследовательская деятельность 

 «Читаем вместе» 

Цель: углубленно знакомить  учащихся с детской литературой и книгой , обеспечить литературное развитие 

младших школьников, раскрыть перед детьми мир нравственно- эстетических ценностей и духовной культуры, 
накопленных  предыдущими поколениями, выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, 

общения 

Форма организации: факультатив, исследовательский проект 
Темы проектов «Моя любимая книга», «Читательское древо моей семьи» 

«Здравствуй, музей» 

Цель: создание научно- обоснованной системы взаимодействия  музея и системы образования в деле воспитания 

эстетически развитой, обогащенной художественным опытом и знаниями личности 
Форма организации: факультатив, исследовательский проект 

Темы проектов: «История одного экспоната» 

«Музей в твоем классе» 
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Цель: создание условий для формирования у младших школьников чувства прекрасного, эстетических чувств и 
предпочтений, ориентации на искусство, как на значимую  сферу человеческой жизни через совместную 

деятельность по рассматриванию и описанию предметов искусства: картин, скульптур, декоративно- прикладного 

творчества  

Форма организации: факультатив, исследовательский проект 
Темы проектов: «История одного экспоната» 

«Любители чтения» 

Цель: формирование  активной читательской деятельности и организации досуга детей и подростков; привлечение 
новых читателей в библиотеку; закрепление роли книги в саморазвитии юного читателя; знакомство читателей с 

лучшими произведениями художественной литературы; привлечение внимания детей к качественной литературе  

Форма организации: факультатив, исследовательский проект, клуб 
Темы проектов «Моя любимая книга», «Читательское древо моей семьи» 

«Карелия. Край, в котором я живу» 

Цель: воспитание у детей патриотических чувств любви к малой Родине  

Форма организации: факультатив, исследовательский проект 
Темы проектов: «Путешествие в прошлое» 

Коммуникативная деятельность 

«Психология общения» 
Цель: овладение учащимися навыками эффективного общения, познание учащимися собственной личности, 

становление «Я- концепции» 

Форма организации: факультатив 

«Школа Лидера» 

Цель: формирование и развитие лидерского, творческого, интеллектуального потенциала у подрастающего 

поколения 

Форма организации: школа 

«Секреты эффективного общения» 

Цель: овладение способами межличностного  общения в профессиональной и личностной коммуникации; усвоение 

этических норм и принципов общения; приобретение навыков  успешного построения деловых отношений; 
формирование психологических и нравственных качеств, выступающими необходимыми условиями эффективной 

профессиональной  деятельности и поведения, таких как конкурентность, коммуникабельность, 

представительность, презентабельность   

Форма организации: факультатив 

«Разговор о важном» 

Цель: формирование у учеников ценностных установок, в числе которых  созидание, патриотизм и стремление к 

межнациональному единству.  
Форма организации: факультатив 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Путешествие в страну музыки» 
Цель: способствовать развитию креативности (творческих умений) в познании музыки, воспитание образно-

ассоциативного мышления 

Форма организации: факультатив, творческие вечера, экскурсии    

«Город мастеров» 
Цель: развитие и реализация творческого потенциала обучающихся начальной школы 

Форма организации: факультатив,  творческие мастерские, выставки творческих работ 

 Исследовательская   деятельность 

 «Познайка» 

Цель:развитие познавательных процессов (внимание, восприятие, память, воображение, мышление)  

Форма организации: факультатив 

 «Звуковичок» 

Цель: воспитание звуковой культуры речи 

Форма организации: факультатив 

 «Умники и умницы» 
Цель: развитие познавательных способностей учащихся  на основе  системы развивающих занятий 

Форма организации: факультатив, олимпиады, интеллектуальные игры  

«Ключ и заря» 
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Цель: формирование  универсальных учебных действий учащихся начальной школы методом прямого диалогового 
общения с «умным взрослым»(носителем информации)посредством электронной или почтовой переписки.  

Форма организации: факультатив 

 «Ни дня без книги» 

Цель: привлечение к чтению через демонстрацию богатого творческого и содержательного потенциала книги  
Форма организации: факультатив 

«Расчетно-конструкторское бюро» 

Цель: изучение окружающего мира математическими средствами 
Форма организации : факультатив 

Малая академия гимназистов: 

 («По законам химии», «Хочу всё знать» (история), «Творческое мышление», «Юный программист», «Азбука 
астрономии», «Математические лабиринты», «Секреты русского языка») 

Цель: получение углубленных знаний по предметам в интересной форме,формирование профессиональных 

предпочтений 

Форма организации : академия, факультативы. 

 

 

3.4     КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы МОУ «Ломоносовская гимназия» составлен  на 2024-2025 учебный год.  

 
Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы воспитания. В разделах плана, в 

которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное 

руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается  ссылка на соответствующие 

индивидуальные программы и планы работы данных педагогов. 
Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на принципах 

добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной 

ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 
 Назначены педагогические работники (заместитель директора по воспитательной работе, советник по 

воспитанию, педагог-организатор, социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного 

образования, учитель) за реализацию дел, событий, мероприятий календарного плана. Целесообразно привлекать 

к организации также родителей (законных представителей), социальных партнёров гимназии и самих 
обучающихся. 

При  формировании  календарного плана  воспитательной работы  разработчики  вправе включать в него 

мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из «Календаря образовательных 

событий», приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых 
детскими и молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в работе  МОУ 

«Ломоносовская гимназия» изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и др. 

 Календарный план состоит из четырех  граф  «Дела, события, мероприятия», «Участники», «Время» и 
«Ответственные». 

 

Приложение 1 

     Календарный план воспитательной работы на 2024-2025 учебный год 

1-4 классы 

 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Модуль  «Урочная деятельность» 
Согласно календарно - тематическим планам учителей - предметников 

 Урок Знаний Обучающиеся 

1-4-х классов 

01.09 Классные  руководители 

Музейные уроки  Обучающиеся 

1-4-х классов 

По плану 

музея 

Классные  руководители 
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ББУ Обучающиеся 
1-4-х классов 

По плану 
библиотек

и 

Классные  руководители 

Уроки безопасности Обучающиеся 

1-4-х классов 

Первая 

неделя 
сентября 

Классные  руководители 

Уроки по календарю знаменательных 

событий 

Обучающиеся 

1-4-х классов 

В течение 

года 

Классные  руководители 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках  

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 

Обучающиеся 
1-4-х классов 

Октябрь Классные  руководители 

Всероссийский урок, приуроченный ко 
Дню гражданской обороны 

Обучающиеся 
1-4-х классов 

Октябрь Классные  руководители 

Уроки памяти Обучающиеся 

1-4-х классов 

Октябрь Классные  руководители 

Всероссийский  урок безопасности в 
Сети Интернет 

Обучающиеся 
1-4-х классов 

Октябрь Классные  руководители 

Уроки доброты Обучающиеся 

1-4-х классов 

Октябрь Классные  руководители 

Всероссийский урок 
 « История самбо» 

Обучающиеся 
1-4-х классов 

Ноябрь Классные  руководители 

 «Во славу  Отечества» (Урок,  

приуроченный ко Дню народного 
единства) 

Обучающиеся 

1-4-х классов 

Ноябрь Классные  руководители 

Уроки, приуроченные  ко Дню 

неизвестного солдата  

 

Обучающиеся 

1-4-х классов 

Декабрь Классные  руководители 

«Место подвигу в наше время» (Уроки, 

приуроченные ко Дню Героев 

Отечества) 

 

Обучающиеся 

1-4-х классов 

Декабрь Классные  руководители 

Основной закон» 

(Уроки,  приуроченные  ко 

Дню Конституции) 

Обучающиеся 

1-4-х классов 

Декабрь Классные  руководители 

 Всероссийский урок информатики «Час 
кода» 

Обучающиеся 
1-4-х классов 

Декабрь Классные  руководители, 
МЛ «Информатика 

Уроки мужества Обучающиеся 

1-4-х классов 

Февраль Классные  руководители, МЛ 

«Обществознание» 

Всемирный урок безопасности Обучающиеся 

1-4-х классов 

Март Классные  руководители, МЛ 

«Естествознание» 

Единый урок «Крым и Россия –общая 

судьба» 

Обучающиеся 

1-4-х классов 

Март Зам. директора  по ВР, педагог- 

организатор по  ВР ,  классные  
руководители,  МЛ 

«Обществознание» 

«О женщине с любовью» (Уроки, 

приуроченные к  8 марта) 

Обучающиеся 

1-4-х классов 

Март Зам. директора  по ВР, педагог- 

организатор по  ВР ,  классные  
руководители,  МЛ 

«Обществознание» 

«Покорители Вселенной» (Уроки, 
приуроченные ко 

Дню космонавтики) 

Обучающиеся 
1-4-х классов 

Апрель Зам. директора  по ВР, педагог- 
организатор по  ВР,  классные  

руководители, МЛ 

«Обществознание» 

Всероссийский  урок, посвященный 
Дню пожарной охраны.  

Обучающиеся 
1-4-х классов 

Апрель Зам. директора  по ВР, 
безопасности, педагог- 
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организатор по  ВР,  классные  
руководители 

Уроки, приуроченные к годовщине 

присвоения статуса                     

(«Петрозаводск-город воинской славы») 

Обучающиеся 

1-4-х классов 

Апрель Зам. директора  по ВР, педагог- 

организатор по  ВР,  классные  

руководители, МЛ 
«Обществознание» 

Уроки мужества Обучающиеся 

1-4-х классов 

Май Зам. директора  по ВР, педагог- 

организатор по  ВР ,  классные  

руководители, МЛ 
«Обществознание» 

Модуль  «Внеурочная деятельность»  
Согласно программам  и планам внеурочной деятельности педагогов 

Модуль  «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам  

воспитательной работы классных руководителей 
Составление планов ВР, социальных 

паспортов, карты интересов 
обучающихся 

Обучающиеся 

1-4-х классов 

Сентябрь Зам. директора  по ВР, 

социальный педагог, классные  
руководители. 

 Контроль  пополнения портфолио  

учеников 

Обучающиеся 

1-4-х классов 

Сентябрь Зам. директора  по ВР,  

классные  руководители 

Разработка  тренингов для сплочение  
классных коллективов  

  

Обучающиеся 
1-4-х классов 

Сентябрь Зам. директора  по ВР, 
социальный педагог, 

психологи,  классные  

руководители 

Проведения анкетирования Обучающиеся 
1-4-х классов 

Сентябрь Зам. директора  по ВР, 
социальный педагог, 

психологи,  классные  

руководители 

Разработка классных часов Обучающиеся 
1-4-х классов 

Сентябрь Зам. директора  по ВР, педагог- 
организатор по  ВР , 

библиотекарь,  классные  

руководители 

 

Посещение музеев, театров, 

кинотеатров 

Обучающиеся 

1-4-х классов 

В течение 

года 

Зам. директора  по ВР, педагог- 

организатор по  ВР,  классные  

руководители 

 
Участие в мероприятиях согласно плану 

гимназии 

Обучающиеся 
1-4-х классов 

В течение 
года 

Зам. директора  по ВР, педагог- 
организатор по  ВР,  классные  

руководители 

 

Изучение  социально-психологического  
климата в классе. 

Обучающиеся 

1-4-х классов 

В течение 

года 

Классные  руководители 

 

 Изучение методов и приемов для 
работы в данном классе 

Обучающиеся 

1-4-х классов 

В течение 

года 

Классные  руководители 

 Решение  педагогических  ситуаций Обучающиеся 

1-4-х классов 

В течение 

года 

Классные  руководители 

Организация  участия  обучающихся   в 
общешкольных и классных  делах 

Обучающиеся 
1-4-х классов 

В течение 
года 

Классные  руководители 

Проведение  еженедельных  классных 

часов 

Обучающиеся 

1-4-х классов 

В течение 

года 

Классные  руководители 

Проведение  просветительской работы  Обучающиеся 
1-4-х классов 

В течение 
года 

Педагоги-психологи,  классные  
руководители 

Составление планов развития классных  

коллективов 

Обучающиеся 

1-4-х классов 

Сентябрь Классные  руководители 
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Заполнение карты. Тематические   
классные  часы.   

Обучающиеся 
1-4-х классов 

В течение 
года 

Классные  руководители 

Инструктажи с гимназистами по ПБ, 

ПДД, ПП. 

Обучающиеся 

1-4-х классов 

Октябрь 

 

Заместитель директора по 

безопасности 

Участие в сдаче норм ГТО Обучающиеся 
1-4-х классов 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР, педагог- 
организатор по  ВР, классные  

руководители, МЛ 

«Физкультуры» 

Социометрия Обучающиеся 
1-4-х классов 

В течение 
года 

Психологи,  классные  
руководители 

Организация выездных мероприятий Обучающиеся 

1-4-х классов 

В течение 

года 

Классные  руководители 

Организация летнего отдыха детей Обучающиеся 
1-4-х классов 

Июнь Классные  руководители 

Модуль  «Основные школьные дела» 

День знаний Обучающиеся 1-4-

х классов 

1 

сентября 

Зам. директора  по ВР, 

педагог- организатор по  ВР, 

классные  руководители 

День солидарности 

в борьбе с терроризмом 

Обучающиеся 1-4-

х классов 

1 

сентября 

Зам. директора  по ВР, 

педагог- организатор по  ВР, 

классные  руководители 

Организация Поста № 1 Обучающиеся 1-4-
х классов 

Сентябрь Зам. директора  по ВР, 
педагог- организатор по  ВР, 

классные  руководители,  

зам. директора по 

безопасности, педагог-
организатор ОБЖ  

Торжественная линейка, посвященная 

Дню освобождения Карелии  

Обучающиеся 1-4-

х классов 

30 

сентября 

Зам. директора  по ВР, 

педагог- организатор по  ВР, 
классные  руководители,  

День здоровья Обучающиеся 1-4-

х классов 

Сентябрь Зам. директора  по ВР, 

педагог- организатор по  ВР, 

педагог- организатор по  
спортивно-  массовой 

работе, классные  

руководители, учителя 
физкультуры 

Всероссийские массовые соревнования                               

«Кросс наций» 

Обучающиеся 1-4-

х классов 

Сентябрь 

 

Зам. директора  по ВР, 

педагог- организатор по  

спортивно-  массовой 
работе, учителя 

физкультуры, классные 

руководители. 

Всероссийский день туризма Обучающиеся 1-4-
х классов 

27 
сентября 

Зам. директора  по ВР, 
педагог- организатор по  

спортивно- массовой работе, 

учителя физкультуры, 
классные руководители 

Президентские  

соревнования 

Обучающиеся 1-4-

х классов 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор по  

спортивно- массовой работе, 
учителя физкультуры, 

классные руководители 

 Обучающиеся 1-4- Сентябрь Зам. директора по ВР, 
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Спартакиада  
школьников 

х классов педагог- организатор по  
спортивно- массовой работе, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

«Праздник           осени» Обучающиеся 2-3-
х классов 

Сентябрь Зам. директора  по ВР, 
педагог- организатор по  ВР, 

классные  руководители 

Мероприятия, посвященные Дню  

пожилого человека 

Обучающиеся 1-4-

х классов 

До 01.10 Зам. директора  по ВР, 

педагог- организатор по  ВР, 
классные  руководители 

 День учителя  Обучающиеся 1-4-

х классов 

До 01.10 Зам. директора  по ВР, 

педагог- организатор по  ВР, 
классные  руководители 

«Посвящение в пешеходы». Обучающиеся 1-х 

классов 

Октябрь Зам. директора  по ВР, 

безопасности, педагог- 

организатор по  ВР, 
классные  руководители, . 

Конкурс фотографий «Осени краски» Обучающиеся 1-4-

х классов 

В течение 

месяца 

Зам. директора  по ВР, 

педагог- организатор по  ВР, 

классные  руководители 

 «Бенефис семей» Обучающиеся 1-4-

х классов 

Ноябрь Педагог-организатор по ВР, 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог. 

Мероприятия в рамках Дня согласия Обучающиеся 1-4-
х классов 

Ноябрь Зам. директора по ВР, 
педагог- организатор по  ВР, 

классные  руководители, 

библиотекарь, МЛ  
« История, обществознание» 

 Участие в проекте 

« Литературные  каникулы»  

Обучающиеся 1-4-

х классов 

Ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор по  ВР, 

классные  руководители, 
библиотекарь, МЛ 

«Филология» 

 День толерантности Обучающиеся 1-4-
х классов 

16 ноября Зам. директора по ВР, 
педагог- организатор по  ВР, 

классные  руководители, 

социальный педагог. 

 Мероприятия в рамках  ПШД «День 
рождения   гимназии»  

Обучающиеся 1-4-
х классов 

19 ноября Зам. директора  по ВР, 
педагог- организатор по  ВР, 

классные  руководители, 

библиотекарь. 

Мероприятия,  
посвященные Международному дню 

матери 

Обучающиеся 1-4-
х классов 

28 ноября Зам. директора  по ВР, 
педагог- организатор по  ВР, 

классные  руководители, 

учителя начальных классов. 

 Участие в окружном этапе городской 

игры «Главная дорога» 

Обучающиеся1- 4-

х классов 

Ноябрь Зам. директора  по ВР, по 

безопасности, педагог- 

организатор по  ВР, 

классные  руководители. 
 Мероприятия в рамках Дня 

конституции.  

Обучающиеся 1-4-

х классов 

12 

декабря 

Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор по  ВР, 

классные  руководители, 
учителя МЛ 

 « Обществознание, 

история». 



180  

 «Мастерская Деда Мороза» Обучающиеся 1- 
4-х классов 

Декабрь Зам. директора по ВР, 
педагог- организатор по  ВР. 

 Международный день  родного  языка Обучающиеся 4-х 

классов 

Февраль Зам. директора  по ВР, 

педагог- организатор по  ВР, 

 Месячник патриотического воспитания  Обучающиеся 4-х 
классов 

Февраль Зам. директора  по ВР, 
педагог- организатор по  ВР, 

МЛ «Филология»  

Месячник пожарной безопасности. Обучающиеся 4-х 

классов 

Февраль Зам. директора по ВР, по 

безопасности, педагог-
организатор по  ВР 

Окружной фестиваль  «Минута славы» Обучающиеся 4-х 

классов 

Четвертая 

неделя 

февраля 

Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор по  ВР, 

учителя МЛ «Искусство» 

Всемирный день  гражданской  обороны Обучающиеся 1- 

4-х классов 

1 марта Зам. директора по ВР, по 

безопасности,  педагог-

организатор по  ВР, по 
ОБЖ. 

Международный  

женский день  

Обучающиеся 1- 

4-х классов 

8 марта Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор по  ВР. 

 «Масленица» Обучающиеся 1- 
4-х классов 

До 06.03 Зам. директора по ВР, 
педагог- организатор по  ВР, 

учителя МЛ «Физкультура». 

 «Прощание с букварем» Обучающиеся 1- х 

классов 

Последня

я неделя 
марта 

Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор по  ВР, 
классные  руководители. 

 Неделя детской книги  Обучающиеся 1- 

4-х классов 

Последня

я неделя 

марта 

Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор по  ВР, 

классные  руководители, 
библиотекарь. 

Участие в городском фестивале 

школьных театров «Театральные 
ладушки» 

Обучающиеся 1-4-

х классов 

Последня

я неделя 
марта 

Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор по  ВР, 
классные руководители. 

 День космонавтики Обучающиеся 1-4-

х классов 

1 апреля Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор по  ВР,  

библиотекарь. 

Всемирный день здоровья Обучающиеся 1-4-

х классов 

7 апреля Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор по  ВР,  

библиотекарь,  

учителя МЛ «Физкультура»,  
cоциальный педагог,  

фельдшер 

 День Земли Обучающиеся 1-4-
х классов 

Апрель Зам. директора по ВР, 
педагог- организатор по  ВР, 

социальный педагог, МЛ 

«Естествознание», классные  

руководители. 

Мероприятия в рамках «Дня Победы» Обучающиеся 1-4-

х классов 

Май Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор по  ВР, 

библиотекарь, МЛ 
«Филология».  

Международный день музеев Обучающиеся 1-4-

х классов 

Последня

я неделя 

мая 

Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор по  ВР, 

классные  руководители. 

 День  славянской  письменности Обучающиеся 1-4-

х классов 

24 мая Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор по  ВР, 
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классные  руководители, 
МЛ «Филология» 

 Лауреаты года - 2022-2023  Обучающиеся 1-4-

х классов 

Последня

я неделя 

мая 

Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор по  ВР, 

классные  руководители, 
 Выпускные  вечера Обучающиеся 4-х 

классов 

Последня

я неделя 

июня 

Зам. директора  по ВР, 

педагог- организатор по  ВР, 

классные  руководители, 

День защиты детей Обучающиеся 1-4-
х классов 

1 июня Зам. директора  по ВР, 
педагог- организатор по  ВР, 

классные  руководители. 

День театра Обучающиеся 1-4-

х классов 

Первая 

неделя 
июня 

Зам. директора  по ВР, 

педагог- организатор по  ВР, 
классные  руководители. 

День кинотеатра Обучающиеся 1-4-

х классов 

Первая 

неделя 
июня 

Зам. директора  по ВР, 

педагог- организатор по  ВР, 
классные  руководители. 

День музея Обучающиеся 1-4-

х классов 

Первая 

неделя 

июня 

Зам. директора  по ВР, 

педагог- организатор по  ВР, 

классные  руководители. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные мероприятия, в том 

числе организуемые 

совместно с

 социальными

 партнёрами 

общеобразовательной организации 

1-4 в 

течени

е года 

классные руководители, 

социальные партнеры 

Внешкольные тематические 

мероприятия воспитательной 
направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации 
учебным предметам, 

курсам, модулям 

1-4 в 

течени

е года 

классныеруководители,уч

ителя- предметники, 
педагог-психолог, 

соц.педагог 

Экскурсии, походы выходного дня (в 

музей, картинную 

галерею, технопарк, на предприятие и 

др.) 

1-4 в 

течени

е года 

Классные 

руководители,родительски

й комитет. 

Коллективно-творческие дела 1-4 в 

течени

е года 

классные руководители 

        Модуль   «Организация предметно-простанственной среды»  
Знакомство  с 

атрибутами школьной жизни. 

(герб, флаг, гимн) 

Обучающиеся 1-х 

классов 

Сентябрь Классные руководители 

Оформление интерьера школьных 

помещений. 

 

Обучающиеся 1-4-

х классов  

Сентябрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Размещение на стенах школы регулярно 
сменяемых композиций 

Обучающиеся 1-4-
х классов 

В течение 
года 

Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

Благоустройство школьных кабинетов Обучающиеся 1-4-

х классов 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Событийный дизайн Обучающиеся 1-4- В течение Зам.директора по ВР, 
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х классов года педагог-организатор 

Модуль  «Взаимодействие  с родителями (законными представителями)»   
Проведение классных родительских  

собраний. 

Родители обучающиеся 

1-4-х классов 

По графику Классные  

руководители 

Участие родителей в работе классных  

родительских комитетов. 

Родители обучающиеся 

1-4-х классов 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

Участие  родителей в Совете  гимназии Родители обучающиеся 

1-4-х классов 

В течение 

года 

Административный 

совет 

Участие  родителей в ПШД   Родители обучающиеся 

1-4-х классов 

В течение 

года 

Зам. директора  по 

ВР, педагог- 

организатор по  ВР ,  

классные  
руководители 

Организация  выставок декоративного 

творчества с участием  родителей. 

Родители обучающиеся 

1-4-х классов 

В течение 

года 

Зам. директора  по 

ВР, педагог- 
организатор по  ВР,  

классные  

руководители 

 Нормативно-правовое  просвещение  
родителей. 

Родители обучающиеся 
1-4-х классов 

В течение 
года 

Административный 
совет 

Ознакомление родителей с итогами 

деятельности  

Родители обучающиеся 

1-4-х классов 

Сентябрь Административный 

совет 

Участие родителей в Интернет- 
конференциях. 

Родители обучающиеся 
1-4-х классов 

В течение 
года 

Административный 
совет 

Организация родительского патруля Родители обучающиеся 

1-4-х классов 

В течение 

года 

Зам. директора  по 

ВР, безопасности, 

педагог-организатор 
по  ВР,  классные  

руководители 

Анкетирование родителей  по  
программе «Семья», составление   

социальных  паспортов  семей, создание  

банка данных. 

Родители обучающиеся 
1-4-х классов 

Сентябрь Социально-
психологическая 

служба 

 Индивидуальные  консультации  
( СПС, учителей-предметников) в клубе 

«Доверие» 

Родители обучающиеся 
1-4-х классов 

В течение 
года 

Социально-
психологическая 

служба 

 Индивидуальная  работа с 
многодетными,  опекунскими cемьями. 

Родители обучающиеся 
1-4-х классов 

В течение 
года 

Социально-
психологическая 

служба 

Сотрудничество с общественными и  

правовыми  организации с целью  
сохранения  физического  и 

психического  здоровья и благополучия  

каждого  ребенка  в  семье 

Родители обучающиеся 

1-4-х классов 

В течение 

года 

Социально-

психологическая 
служба 

Посещение  семей  опекунов,  семей  
детей-инвалидов,   составление  актов  

обследования 

Родители обучающиеся 
1-4-х классов 

В течение 
года 

Социально-
психологическая 

служба 

Составление  картотеки 
малообеспеченных семей. Льготы по  

питанию. 

Родители обучающиеся 
1-4-х классов 

В течение 
года 

Социально-
психологическая 

служба 

Выявление  асоциальных  семей. 

Индивидуальная работа с ними. 

Родители обучающиеся 

1-4-х классов 

В течение 

года 

Социально-

психологическая 
служба 

Сотрудничество  с  социальными  Родители обучающиеся В течение Социально-
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центрами  города,  реабилитационным  
центром «Надежда», отделами  по КДН 

и  по  работе  с  семьей  при  

администрации  города  с целью  

оказания  помощи  семье. 

1-4-х классов года психологическая 
служба 

 Привлечение  творческих  родителей  к  

организации  внеурочной деятельности. 

Родители обучающиеся 

1-4-х классов 

В течение 

года 

Зам. директора  по 

ВР, педагог- 

организатор по  ВР,  

классные  
руководители 

 Проведение педагогических  

консилиумов. 
Родители обучающиеся 

1-4-х классов 

В течение 

года 

Социально-

психологическая 
служба 

Работа клуба «Доверие»  Родители обучающиеся 

1-4-х классов 

В течение 

года 

Социально-

психологическая 

служба 

Родительский контроль питания Родители обучающиеся 

1-4-х классов 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Участие родителей в  мероприятиях 

согласно плану 

Родители обучающиеся 

1-4-х классов 

В течение 

года 

Зам. директора  по 

ВР, педагог- 
организатор по  ВР,  

классные  

руководители 

Участие в сдаче норм ГТО Родители обучающиеся 

1-4-х классов 

В течение 

года 

Зам. директора  по 

ВР, педагог- 

организатор по  В ,  

классные  
руководители 

Работа Совета профилактики Родители обучающиеся 

1-4-х классов 

В течение 

года 

Зам. директора  по 

УВР, ВР, социальный 
педагог, психолог,  

классные  

руководители 

Индивидуальные консультации с 
родителями  

Родители обучающиеся 
1-4-х классов 

В течение 
года 

Социально-
психологическая 

служба 

Информационное оповещение 

родителей через сайт, группу в контакте 

Родители обучающиеся 

1-4-х классов 

В течение 

года 

Зам. директора  по 

ВР, педагог- 
организатор по  ВР,  

классные  

руководители 

Модуль  «Самоуправление» 
Проведение  выборов  в  активы 
классных коллективов. 

Обучающиеся 1-4-х 

классов 

Сентябрь Зам. директора  по 

ВР, педагог- 
организатор по  ВР,  

классные  

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями. Обучающиеся 1-4-х 

классов 

Сентябрь Зам. директора  по 

ВР, педагог- 

организатор по  ВР,  

классные  
руководители 

Выдвижение кандидатов    Обучающиеся 1-4-х 

классов 

Сентябрь Зам. директора  по 

ВР, педагог- 
организатор по  ВР,  
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классные  
руководители 

Проведение заседаний    Обучающиеся 1-4-х 

классов 

В течение 

года 

Зам. директора  по 

ВР, педагог- 

организатор по  ВР,  
классные  

руководители 

Правовое  просвещение членов. Обучающиеся 1-4-х 

классов 

В течение 

года 

Зам. директора  по 

ВР, педагог- 
организатор по  ВР,  

классные  

руководители 

Участие в реализации совместных 

сетевых проектов 

Обучающиеся 1-4-х 

классов 

В течение 

года 

Зам. директора  по 

ВР, педагог- 

организатор по  ВР,  

классные  
руководители, 

Организация и участие во всех  

традиционных мероприятиях, ПШД, 
КТД в гимназии. 

Обучающиеся 1-4-х 

классов 

В течение 

года 

Зам. директора  по 

ВР, педагог- 
организатор по  ВР,  

классные  

руководители 

Активное  участие в окружных, 
городских, республиканских 

мероприятиях, посвященных  вопросам  

школьного  самоуправления. 

Обучающиеся 1-4-х 
классов 

В течение 
года 

Зам. директора  по 
ВР, педагог- 

организатор по  ВР,  

классные  

руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Организация совместной работы со 
специалистами ГБУЗ «Городская 

поликлиника №2»  

Обучающиеся 1-4-х 
классов 

В течение 
года 

Зам. директора  по 
ВР 

Организация совместной работы со 

специалистами 
«Клиника, дружественная к молодежи» 

Обучающиеся 1-4-х 

классов 

В течение 

года 

Зам. директора  по 

ВР 

Организация совместной работы со 

специалистами ОП №2, ГИБДД 

Обучающиеся 1-4-х 

классов 

В течение 

года 

Зам. директора  по 

ВР 

Организация совместной работы со 
специалистами КДН и ЗП 

Обучающиеся 1-4-х 
классов 

В течение 
года 

Зам. директора  по 
ВР 

Модуль «Социальное партнерство» 
Совместная деятельность в 

соответствии с договорами о 

сотрудничестве 

Обучающиеся 1-4-х 

классов 

В течение 

года 

Зам. директора  по 

ВР 

Проведение совместных мероприятий с 
социальными партнерами 

Обучающиеся 1-4-х 
классов 

В течение 
года 

Зам. директора  по 
ВР 

Реализация социальных совместных 

проектов 

Обучающиеся 1-4-х 

классов 

В течение 

года 

Зам. директора  по 

ВР 

Модуль  «Профориентация» 

Тематические классные часы Обучающиеся 1-4-х 
классов 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Профилактические  беседы с 

сотрудником ГИБДД 

Обучающиеся 1-4-х 

классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия Обучающиеся 1-4-х 
классов 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Знакомство с профессиями   Обучающиеся 1-4-х В течение Классные 
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классов года руководители 

Встреча с  интересными людьми  в 
рамках проекта «Классные встречи» 

Обучающиеся 1-4-х 
классов 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Участие в тематических конкурсах Обучающиеся 1-4-х 

классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» (см. стр. 28-30) 

Модуль «Школьные медиа» 
Библиотечные уроки.  Обучающиеся 1-4-х 

классов 
в течение 

года 

педагог-

библиотекарь, кл. 

руководители 

Книжные выставки, стенды, 

информационные уголки  

 

Обучающиеся 1-4-х 

классов 
в течение 

года 

педагог-

библиотекарь, 

Тематические выставки, 

видеопроекты, подкасты, 

Обучающиеся 1-4-х 

классов 
в течение 

года 

советник 

директора по 
воспитанию 

Тематические кинолектории Обучающиеся 1-4-х 

классов 
в течение 

года 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Выпуск газеты «Школьный Арбат» Обучающиеся 1-4-х 

классов 
Раз в 

месяц 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Выпуск тематических сборников Обучающиеся 1-4-х 

классов 
ежегодно Педагог 

дополнительного 

образования 

Модуль  «Экскурсии,  походы» 
Знакомство с репертуаром местных 

театров  

Обучающиеся 1-4-

х классов 

Сентябрь Зам. директора  по ВР, 

педагог- организатор по  ВР ,  

классные  руководители 

Знакомство с репертуаром выездных 
театров 

Обучающиеся 1-4-
х классов 

Сентябрь Зам. директора  по ВР, 
педагог- организатор по  ВР,  

классные  руководители 

Знакомство с  образовательными турами 
по Карелии 

Обучающиеся 1-4-
х классов 

Сентябрь Зам. директора  по ВР, 
педагог- организатор по  ВР,  

классные  руководители 

Знакомство с  образовательными турами 

по России 

Обучающиеся 1-4-

х классов 

Сентябрь Зам. директора  по ВР, 

педагог- организатор по  ВР,  
классные  руководители 

Знакомство с  образовательными турами 

за рубеж 

Обучающиеся 1-4-

х классов 

Сентябрь Зам. директора  по ВР, 

педагог- организатор по  ВР,  

классные  руководители 

Знакомство с правилами поведения в  

театре 

Обучающиеся 1-4-

х классов 

Сентябрь Зам. директора  по ВР, 

педагог- организатор по  ВР,  

классные  руководители 

Знакомство с правилами поведения в  
музее 

Обучающиеся 1-4-
х классов 

Сентябрь Зам. директора  по ВР, 
педагог- организатор по  ВР,  

классные  руководители 

Знакомство с правилами поведения в 
поезде 

Обучающиеся 1-4-
х классов 

Сентябрь Зам. директора  по ВР, 
безопасности, педагог- 

организатор по  ВР,  

классные  руководители 

Знакомство с правилами поведения в 
самолете 

Обучающиеся 1-4-
х классов 

Сентябрь Зам. директора  по ВР, 
безопасности, педагог- 
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организатор по  ВР,  
классные  руководители 

Знакомство с правилами поведения в 

автобусе 

Обучающиеся 1-4-

х классов 

Сентябрь Зам. директора  по ВР, 

безопасности, педагог- 

организатор по  ВР,  
классные  руководители 

Знакомство с правилами поведения в 

лесу, на водоемах и др. 

Обучающиеся 1-4-

х классов 

Сентябрь Зам. директора  по ВР, 

безопасности, педагог- 

организатор по  ВР,  
классные  руководители 

Планирование экскурсий, экспедиций, 

походов, театральных выездов 

Обучающиеся 1-4-

х классов 

Октябрь Зам. директора  по ВР, 

безопасности, педагог - 
организатор по  ВР,  

классные  руководители 

Создание условий для экскурсий, 

экспедиций, походов, театральных 
выездов 

Обучающиеся 1-4-

х классов 

Ноябрь Зам. директора  по ВР, 

безопасности, педагог- 
организатор по  ВР,  

классные  руководители 

Подготовка необходимых документов 

для выезда организованной группы 
детей 

Обучающиеся 1-4-

х классов 

Декабрь Зам. директора  по ВР, 

безопасности, педагог- 
организатор по  ВР,  

классные  руководители 

Анализ культурной программы для 
обучающихся.  

Планирование экскурсий, походов, 

театральных выездов на следующий год 

Обучающиеся 1-4-
х классов 

Январь-
май 

Зам. директора  по ВР, 
безопасности, педагог- 

организатор по  ВР,  

классные  руководители 

Модуль  «Волонтерство» 
Участие в благотворительных акциях Обучающиеся 1-4-

х классов 

В течение 

года 

Классные руководители 

Работа в волонтерских отрядах Обучающиеся 1-4-
х классов 

В течение 
года 

Классные руководители 

Участие в благотворительных 

мероприятиях 

Обучающиеся 1-4-

х классов 

В течение 

года 

Классные руководители 

Церемония награждение волонтеров Обучающиеся 1-4-
х классов 

В течение 
года 

Классные руководители 

 

 

3.5   Система условий реализации АООП НОО (Вариант 5.1) 

Основные требования к условиям реализации программы: 

 психолого-педагогическое обеспечение; 

 программно-методическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии; 
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 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития обучающего с ТНР; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия указанной категории обучающихся с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

 В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 

 коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога - психолога, социального педагога, учителя-логопеда; 

 массажные шарики Су-Джок, зеркало, метафорические ассоциативные карты, песок для 

пескотерапии, краски, плакаты: «Азбука эмоций», «Гласные», «Согласные», пластилин, 

пальчиковый театр, мандалы, и другой музыкально-дидактический материал. 

Направление Программно-методическое обеспечение Класс 

Диагностика 

Программный комплекс психологических тестов и методик 

Effecton Studio 

1-4 

класс 

Пакет диагностических заданий по русскому языку для 

выявления актуального уровня знаний, умений и навыков 

учащихся начальной школы. Е.Ю.Вятлева. 

1-4 

класс 

Диагностический комплекс «Иматон» Л.А.Ясюкова 
1-4 

класс 
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Коррекция и 

развитие 

О.В.Хухлаева 

Школьная психологическая служба. Работа с учащимися, 

Москва, Генезис, 2007 г. 

1-4 

класс 

Локалова Н.П. «Материалы к урокам для учащихся 1-4 

классов «120 уроков психологического развития младших 

школьников»» - М., 2011 

1-4 

класс 

Л.М.Козырева. 

Программно-методичекие материалы для 

логопедических занятий с младшими школьниками. 

Ярославль, 2006. 

1-4 

класс 

Учебно-методичекий комплекс «Логопедическое 

сопровождение учащихся начальных классов». Москва, 

2014 

1-4 

класс 

Л.М.Козырева. 

Карточки задания по русскому языку «Читай! 

Размышляй!Пиши!». Москва, 2006 

2-4 

класс 

Е.В. Мазанова. 

Учебно-методичекий комплекс 

«Коррекция дисграфии». Москва, 2011 

1-2 

класс 

О.И. Долгова, Е.В. Зиборова. 

Учебно-методическое пособие 

«Гласные буквы» 

1 класс 

О.М. Тосуниди. 

Дидактический материал для автоматизации чтения. 

Москва, 2013 

1-4 

класс 

Л.А.Комарова. 

Рабочие тетради для автоматизации звуков в игровых 

упражнениях 

1-4 

класс 

Камила Крюгер. 

Метафорические ассоциативные карты «Я и все-все-

все». 

1-4 

класс 

 

3.5.1.    Кадровое обеспечение 

           Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 
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имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую  

профессиональной подготовку. 

Уровень квалификации работников гимназии соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с обучающимися с ТНР 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива МОУ 

«Ломоносовская гимназия». Для этого обеспечено повышение квалификации работников 

гимназии, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

ФИО 

специалист

а 

Должность 
Образова

ние 

Педаг

огичес

кий 

стаж 

Квалификацио

нная категория 

Крсовая 

подготовк

а по 

работе с 

детьми 

ОВЗ 

Добровольс

кая Елена 

Ивановна 

Педагог-

психолог 
высшее 10 лет первая 

2021 г. 

Петрова 

Дарья 

Олеговна 

Педагог-

психолог 
высшее 

Молод

ой 

специа

лист 

- 

 

Партанская 

Юлия 

Владимиров

на 

Социальный 

педагог 

 

высшее 17 лет - 

2024 г. 

Погодина 

Наталья 

Леонидовна  

Учитель-

логопед 
высшее 14 лет  

2024 г. 

Пилецкая 

Ирина 

Владимиров

на  

Учитель 

начальных 

классов 

высшее  высшая 

2024 г. 

Кузнецова 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее  высшая 

2024 г. 
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Новикова 

Инна 

Владимиров

на 

Учитель 

музыки 
высшее  высшая 

2024 г. 

 

3.5.2.   Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для варианта 5.1. АООП НОО обучающихся с 

ТНР. 

Требования к финансово-экономическим условиям являются определяющим 

направлением в числе требований к условиям реализации Программы, так как от 

степени их выполнения во многом зависит реализация требований к материально-

техническим, информационно-методическим и, в определённой мере, кадровым и 

психолого- педагогическим условиям. 

Финансово-экономические условия реализации ООП НОО: 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на 

получение бесплатного общедоступного общего образования; 

 обеспечивают МОУ "Ломоносовская гимназия" возможность 

исполнения требований ФГОС; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых 

для реализации ООП НОО, а также механизм их 

формирования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя - Управления образования 

администрации Петрозаводского городского округа. Муниципальное задание 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

МОУ«Ломоносовская гимназия» с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета соответствующего уровня. 

Объёмы финансирования задания учредителя по реализации ООП НОО 

осуществляется подушевыми нормативами, умноженными на количество младших 

школьников, обучающихся по ООП НОО. 

Региональный расчётный подушевой норматив (*минимально допустимый объем 

финансовых средств, необходимых для реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС 

в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности) 

покрывает следующие расходы на год: 

 оплату труда работников и отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети интернет 

и платой за пользование этой сетью); иные 
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  хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала, 

командировочные расходы и др.) 

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы 

финансирования за счёт средств местного бюджета сверх установленного 

регионального подушевого норматива. Местный бюджет выделяет средства на 

содержание зданий и оплату коммунальных расходов. 

Финансовое обеспечение Программы гарантирует возможность: 

кадрового обеспечения МОУ "Ломоносовскаягимназия" специалистами, имеющими 

базовое профессиональное  образование  и  необходимую  квалификацию,  

способными  к инновационной профессиональной деятельности, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 

к непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных 

действий, достижению планируемых результатов на основе системно-

деятельностного подхода; 

обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором 

средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные 

материалы, мультимедийные средства и др.); 

.формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно- методических ресурсов, обеспечивающих реализацию Программы; 

создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных 

работ; установления стимулирующих выплат работникам за достижение 

высоких 

планируемых результатов. Размеры, порядок и  условия осуществления стимулирующих 

выплатопределяются «Положением об оплате и стимулировании труда работников». 

 



 

3.5.3.    Материально-техническое обеспечение ООП НОО 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения гимназии, организацию их 

пребывания, обучения в гимназии  (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 

позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды: 

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (1); 

 наличие кабинета для логопедических занятий (1). 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

-обеспечивает формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и информационными 

ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП НОО включает в себя: учебники, учебные 

пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.Все учебные пособия соответствуют 

ФГОС. 

Реализация ООП НОО обеспечивается доступом каждого учащегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5-10 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания по 

предметам учебного плана и периодические издания, которые имеются в библиотеке гимназии, 

учебных кабинетах, методическом кабинете. 

Подробные сведения о дополнительных учебных, методических пособиях для основной школы, а 

также цифровых образовательных ресурсах, профильных информационных и образовательных 

интернет-ресурсах содержатся в рабочих программах учебных предметов, программе развития 

универсальных учебных действий и других программах, входящих в структуру данной основной 

образовательной программы гимназии. 

Информационные и образовательные интернет-ресурсы, обеспечивающие реализацию  

основную образовательную программу начального общего образования 

№ 

п/

п 

Название  информационных и   

образовательных  ресурсов 

Адрес сайта 

1 Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

2 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

3 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

4 Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

5 Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/


6 Образовательный портал Карелии http://edu.karelia.ru 

7 Школа успешного учителя: Активная 

методическая помощь педагогам 

http://edu-lider.ru/ 

8 МЕТОДКАБИНЕТ.РФ http://www.методкабинет.рф 

9 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

10 Российская педагогическая энциклопедия http://www.otrok.ru/teach/enc/i

ndex.html 

11 Цифровое образование: справочник сетевых 

сервисов и цифровых ресурсов для образования 

http://www.digital-edu.ru/ 

12 Федерация Интернет-образования http://www.fio.ru 

13 Интернет-обучение: Сайт методической 

поддержки учителей 

http://school.iot.ru/ 

14 InternetUrok.ru: Видеоуроки по основным 

предметам школьной программы 

http://interneturok.ru 

15 Белый список сайтов «Позитивный контент» http://wl.positivecontent.ru/ 

16 Преподаем.com http://prepodaem.com/ 

17 Современный учительский портал http://easyen.ru/ 

 

Учебно-дидактическое обеспечение 

Под  учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система 

различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности 

подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и 

между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и 

конкретных детей. 

Учителям гимназии рекомендуется соблюдать ряд требований (условий) при разработке 

необходимых УДМ, чтобы цели образования на уровне начального общего образования, поставленные 

перед педагогами ООП НОО, были достигнуты. 

1) Учебно-дидактические материалы учителей должны, прежде всего, быть адресованы к 

действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут 

учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в 

этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач образовательного процесса  педагогам 

необходимо удерживать два вида заданий: 

 задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 

 задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных 

предметов. 

         Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны стать средством поддержки детского 

действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного. 

2) Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов  образовательного процесса: 

учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); 

информационно-иллюстративного, тренировочного; 

http://edu.karelia.ru/
http://edu-lider.ru/
http://www.методкабинет.рф/
http://festival.1september.ru/
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html
http://www.digital-edu.ru/
http://www.fio.ru/
http://school.iot.ru/
http://interneturok.ru/
http://wl.positivecontent.ru/
http://prepodaem.com/
http://easyen.ru/


3) УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. Они  

должны, прежде всего, пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников. 

4) Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах 

удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную. Ресурс – это все те материалы, 

которые могут быть явлены в пробе построения средства - превращения ресурса в средство. 

5) В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть направлена 

на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в 

образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять меру и 

время готовности учащихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих результатов 

учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы должны быть подобраны так, чтобы 

ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе 

обучения. 

МОУ «Ломоносовская гимназия» располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности учащихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а 

также техническим  и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ 

педагогов и учащихся к информационной среде гимназии и к глобальной информационной среде 

         

      Для организации всех видов деятельности учащихся в рамках ООП классы (группы) имеют доступ 

по расписанию в следующие помещения: кабинеты иностранного языка, оборудованные 

персональными компьютерами со средствами записи и редактирования звука и изображения, 

средствами, обеспечивающими индивидуальную аудиокоммуникацию (каб. 309, 311, 314, 

411);кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов (каб. 305);кабинеты биологии, 

химии, физики с лабораторным оборудованием (каб. 214, 410, 312);кабинеты начальных классов , 

обеспечены оборудованием и материалами для проведения уроков русского языка, математики, 

литературного чтения, окружающего мира и др. и (каб. 

201,201,203,204,205,206,207,208,210,211,213,217);музыкальный класс, обеспеченный оборудованием 

для проведения уроков музыки, включающий простые музыкальные инструменты - представители 

основных семейств музыкальных инструментов, средства аудио- и видео- фиксации (каб. 

401);медиатека с читальным залом, средствами сканирования и распознавания текстов и выходом в 

сеть Интернет;  кабинет ИЗО, оснащенная оборудованием для проведения уроков изобразительного 

искусства, включающим традиционное оборудование широкого спектра (каб.307);видео- 

(мультимедийная) студия (каб. 100),  спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион), 

актовый зал и зал ритмики.  

Учебные помещения рассчитаны на использование проектора, имеют соответствующий экран и 

возможность затемнения. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в соответствии 

с учебным планированием и региональными нормативами. 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности;  

- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного оборудования;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработки материалов и 

информации с использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 



конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, художественно-

оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх;  

- занятий музыкой с использованием традиционных народных и современных музыкальных 

инструментов, а также возможностей компьютерных технологий;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в информационно-образовательной среде гимназии;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения учащихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха учащихся.  

 

Информационно-методические условия реализации  ООП НОО 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  сформирована 

информационная среда гимназии (ИСГ). 

Информационная среда гимназии включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, программные продукты, интернет-сайты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в гимназии  

№ Название техники Количество, шт. 

1 Стационарные компьютеры 45 

2 Мобильные компьютеры (ноутбуки) 96 

3 Принтеры 24 

4 Мультимедийные проекторы  37 

5 Интерактивная доска 19 

 

Инфраструктура информационной среды гимназии: 

Компьютерная сеть гимназии 

Локальная сеть  

Выход в сеть Интернет в каждом кабинете 

Кабинеты информатики (каб. 304, 306) 

Официальный сайт МОУ «Ломоносовская гимназия» г.Петрозаводска 

Сайт «Методический кабинет МОУ «Ломоносовская гимназия» 

Сайт «Научное общество гимназистов МОУ «Ломоносовская гимназия» 

Электронный журнал «Барс» 

Медиатека 

Информационная среда  обеспечивает эффективную деятельность учащихся по освоению основной 

образовательной программы начального общего образования и эффективную образовательную 



деятельность педагогических и руководящих работников по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в 

бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса информационных 

ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной деятельности учащихся, а 

также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности учащихся 

и педагогических работников; мониторинга здоровья учащихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: учащихся, 

педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей (законных 

представителей) учащихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в сфере 

образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся; 

- учета контингента учащихся, педагогических работников, родителей учащихся, бухгалтерского учета 

в образовательном учреждении; 

- доступа учащихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ отечественной и 

зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным информационно-

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к информационно-

образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, в том 

числе талантливых и одаренных, включая учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 

также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

  Основой информационной среды являются общегимназические средства ИКТ,  используемые в 

различных элементах образовательного процесса и процесса управления гимназией. Все кабинеты 

начальных классов гимназии оснащены компьютером, проектором, колонками, выходом в сеть 

Интернет. В  методической лаборатории учителей начальных классов есть МФУ, интерактивные  

доски (к.201,203,207,208,204,205,206,213,217). 

Распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических 

материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), оцифровка изображений (сканер) 

осуществляется в ИКТ-лаборатории (к.411а). 

       

 

Медиатека является инфраструктурной единицей МОУ «Ломоносовская гимназия», которая 

обеспечивает участников образовательного процесса библиотечно-информационными ресурсами. 

Цели деятельности медиатеки: формирование общей культуры личности учащихся, их адаптация к 



жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, создание условий для свободного выбора методов, 

форм и средств развития личности путем предоставления информационных ресурсов. 

Основными задачами деятельности медиатеки являются: 

обеспечение участникам образовательных отношений (учащимся, педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям) учащихся доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов Гимназии на 

различных носителях: бумажных (книжный фонд, фонд периодических изданий), магнитных (фонд 

аудио- и видеокассет), цифровых (CD-диски), коммуникативных (компьютерные сети) и иных; 

воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации учащегося, развитии 

его творческого потенциала; 

формирование навыков независимого пользователя: обучение поиску, отбору и критической оценке 

информации; 

совершенствование предоставляемых услуг на основе внедрения новых информационных технологий 

и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной среды. 

Структура медиатеки состоит из следующих зон: 

• читальный зал (справочно-библиографический аппарат и фонд учебников); 

• компьютерный зал (15 компьютеров с выходом в Интернет, принтер, сканер); 

• методический кабинет (компьютер с выходом в Интернет, проектор с экраном). 

Для реализации основных задач медиатека: 

1. формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов Гимназии: 

• комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, справочными, 

педагогическими и научно-популярными документами на различных носителях информации; 

• пополняет фонд информационными интернет-ресурсами, базами и банками данных других 

учреждений и организаций; 

• аккумулирует фонд документов, создаваемых в Гимназии (публикаций и работ педагогов гимназии, 

лучших исследовательских работ и рефератов учащихся и др.); 

• осуществляет размещение, организацию и сохранность документов; 

2. создает информационную продукцию: 

• осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации; 

• организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги, электронный каталог, базу 

данных учебно-исследовательских и творческих работ учащихся, созданных с помощью IT-

технологий; 

• разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (обзор информационных ресурсов, 

рекомендации к использованию информационных ресурсов в образовании и т.п.); 

• обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции (буклеты, 

электронные журналы и т.п.); 

3. осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание учащихся: 

• предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основе изучения их интересов 

и информационных потребностей; 

• создает условия для реализации самостоятельности в обучении, познавательной, творческой 

деятельности с опорой на коммуникацию, способствует развитию навыков самообучения (участие в 

сетевых олимпиадах, телекоммуникационных проектах в системе дистанционного обучения); 

• организует обучение навыкам независимого пользователя и потребителя информации, содействует 

интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с книгой и информацией; 

• оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе их учебной, 

самообразовательной и досуговой деятельности; 



• организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей и читательской культуры 

личности, содействует развитию критического мышления; 

• содействует членам педагогического коллектива и администрации учреждения в организации 

образовательного процесса и досуга учащихся; 

4. осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание педагогических 

работников: 

• выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с обучением и 

воспитанием учащихся; 

• выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области педагогических 

инноваций и новых технологий; 

• содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, проведению аттестации; 

• создает банк педагогической информации как основы единой информационной службы Гимназии, 

осуществляет накопление и систематизацию информации по предметам, разделам и темам; 

• организует доступ к банку педагогической информации на любых носителях, в том числе к 

электронным версиям педагогических изданий; 

 

• поддерживает деятельность педагогических работников в области создания информационных 

продуктов (документов, презентаций, баз данных, веб-страниц и т.п.); 

 

• способствует проведению занятий по формированию информационной культуры, является базой для 

проведения практических занятий по работе с информационными ресурсами; 

5. удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях. 

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово-экономические, 

информационные и другие условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают для участников образовательного процесса возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми учащимся, в том числе учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, через  систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного образования 

детей, культуры и спорта; 

- овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования  ; 

- формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов учащихся, обеспечения их эффективной самостоятельной 

работы при поддержке педагогических работников; 

- участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы начального 

общего образования  и  условий ее реализации; 

- организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на 

повышение эффективности образовательного процесса; 

- включения учащихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 



- формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-

исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у учащихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей); 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4    Контроль состояния системы условий реализации АООП НОО ОВЗ 

 

Контроль состояния системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 

хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному 

сопровождению реализации АООП НОО ОВЗ непосредственно в гимназии 

Результатом реализации АООП НОО ОВЗ должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных 

условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

 

Контроль за реализацией АООП НОО ОВЗ закреплен на школьном уровне: 

-Общешкольный Совет – путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации о 

ходе выполнения Программы и принятия решений по результатам отчетов. 

-Педагогический совет – путем рассмотрения отчетов структурных подразделений о ходе 

реализации Программы на заседаниях Педагогического совета. 

-МЛ НОО,методические лаборатории  – путем утверждения отчетов, результатов 

реализации АООП НОО ОВЗ. 

-Структурные подразделения администрации города – проведением в рамках своих 

полномочий регулярного мониторинга целевых ориентиров Программы. 

-Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация 



школы, руководители методических лабораторий, методических лабораторий. 

 

Содержание контроля за ходом реализации Программы 

может осуществляться в процессе школьных экспертных проверок, а также проверок с 

участием представителей учредителя - Управления образования  П е т р о з а в о д с к 

г о  г о р о д с к о г о  о к р у г а  и органами общественного контроля. 

 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Критерии 

оценки, 

измерители, 

показатели 

методы 

Кадровые 

условия 

реализации 

АООП НОО ОВЗ 

проверка 

укомплектованности ОО 

педагогическими, 

тарификация, 

штатное 

расписание 

управленческий 

мониторинг, аудит 

 руководящими и иными 

работниками 

  

 

 соответствия уровня 

квалификации 

 

 

педагогических и иных 

работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационно 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

% педагогов, 

имеющих первую 

или  высшую 

квалификационные 

категории 

мониторинг, аудит 

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников ОО 

% педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

Установление 
соответствия 
уровня 
квалификации 

педагогических и 
иных работников 
ОУ требованиям 
Единого 
квалификационного 
справочника 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих 

  управленческий 



 соответствия уровня 

квалификации 

 

 

педагогических и иных 

работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

% педагогов, 

имеющих первую 

или  высшую 

квалификационные 

категории 

мониторинг, аудит 

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников ОО 

% педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

   прохождении 

профессиональной 

переподготовки 

или повышения 

квалификации) 

 Оценка качества   и 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников  с целью 

коррекции    их 

деятельности, а  также 

определения 

стимулирующей  части 

фонда оплаты труда. 

в соответствии с 

критериями оценки 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников 

Анализ 

результативности 

участия  педагогов 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства, в 

инновационной 

деятельности, 

результативности 

работы    с 

учащимися и их 

родителями 

Психолого- 

педагогические 

условия 

реализации 

АООП НОО 

ОВЗ 

Проверка  степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы повышения 

квалификации   (знание 

материалов   ФАООП 

НОО) 

показатели «выше 

среднего» и 

«высокий» 

в соответствии с 

моделью 

аналитической 

таблицы дляоценки 

компетентностей 

педагогов 

Собеседование 

опрос 

анкетирование 

Удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений 

% 

удовлетворенности 

учащихсяродителей 

Проведение 

анкетирования, 

опросов 
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 Оценка 

достижения учащимися 

планируемых результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

%, уровень Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы, 

прохождения 

промежуточной 

итоговой 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

и 

 

проверка достижения 

учащимися установленных 

Стандартом требований к 

результатам 
освоения АООП НОО ОВЗ 

% получивших 

аттестаты об 

основном общем 

образовании 

информация 

итогам 

независимой 

экспертизы 

по 

Финансовые 

условия 

реализации 

АООП НОО 

ОВЗ 

проверка условий 

финансирования 

реализации АООП НОО 

ОВЗ 

выполнение 

контрактов 

Подготовка 

информации для 

публичного отчета 

проверка  обеспечения 

реализации обязательной 

части АООП НОО ОВЗ и 

части, формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне зависимости 

от количества учебных 
дней в неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

Аналитические 

справки ВШК 

 проверка по привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

сумма 

при 

влечения 

внебюджетных средств 

Подготовка 

информации для 

публичного отчета 

Материально- 

технические 

условия 

реализации 

АООП НОО ОВЗ 

проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально- 

бытовых  условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

информация 

подготовки ОО 

приемке 

для 

к 

акты проверок 

обновление ресурсного 

обеспечения 

образовательных 

программ 

% обеспе ченности 

техническими 

средствами в 

соответствии с 

требованиями ФАООП 

НОО    ОВЗ,    % 

обеспеченности 

программными 

Анализ 

оснащенности 

кабинетов 



 

  инструментами в 

соответствии с 

требованиями 

ФАООП НОО ОВЗ 

 

проверка наличия доступа 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

наличие доступа Проверка 

Информационно- 

методические 

условия 

реализации 

АООП НОО ОВЗ 

Проверка достаточности 

учебников, учебно- 

методических и 

дидактических 

материалов, наглядных 

пособий и др. 

% обеспеченности 

учебниками, состояние 

оснащенности 

кабинетов 

Изучение отчетов, 

справка ВШК 

Проверка обеспеченности 

доступа  для всех 

участников 

образовательных 

отношений к информации, 

связанной с реализацией 

ООП, планируемыми 

результатами, 

организацией 

воспитательно- 

образовательного 

процесса и условиями его 
осуществления 

% обеспеченности 

доступа 

результаты 

независимых 

проверок 

контролирующими 

органами 

Проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

обеспеченности доступа результаты 

независимых 

проверок 

контролирующими 

органами 

 электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 
данных ЭОР 

  

Обеспечение фондом 

 

дополнительной 

литературы, включающей 

детскую художественную 

и научно-популярную 

литературу, справочно- 

библиографические и 
252 

количество 

приобретенной 

литературы 

Анализ работы 

библиотеки 



  

 

 периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

  

Обеспечение учебно- 

 

методической литературой 

Соответствие 

материалов 

требованиям ФАООП 

НОО ОВЗ 

анализ 

 

методической 

и материалами по 

всем курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемых в ОО 

 работы 
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	Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР начального общего образования.
	• Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР на уровне начального общего образования.

	Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР на уровне начального общего образования.
	смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	развитию письменной речи;
	формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника фо...
	формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомл...
	формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; ...
	формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в ...
	ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схем...
	специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутр...
	широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, ...
	развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекц...
	формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как начало формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного зна...
	основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов де...
	2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию

	2.3 Программа коррекционной работы
	Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального сопровождения детей с ТНР:
	Программа коррекционной работы реализуется в ходе всей учебной деятельности:
	Задачи программы:
	Этапы реализации программы коррекционной работы
	2. Развитие речи

	Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
	Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (1)
	Основные требования к условиям реализации программы:
	Психолого-педагогическое обеспечение
	Программно-методическое обеспечение
	3.5.1.    Кадровое обеспечение
	3.5.2.   Финансовые условия
	3.5.3.    Материально-техническое обеспечение ООП НОО
	3.5.4    Контроль состояния системы условий реализации АООП НОО ОВЗ

	Содержание контроля за ходом реализации Программы

