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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).

Тяжелые  нарушения  речи  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 «Средняя школа
№3» 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 «Средняя школа №7».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО
Цель реализации ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (Тяжелые нарушения речи):

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.  Тяжелые  нарушения  речи  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.

Тяжелые  нарушения  речи  предназначается  для  обучающихся  с  фонетико-
фонематическим  или  фонетическим  недоразвитием  речи  (дислалия;  легкая  степень
выраженности  дизартрии,  заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием
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речи III - IV уровнейречевого

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  (Тяжелые  нарушения  речи.)  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  (Тяжелые  нарушения  речи.)
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.



11

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
Тяжелые  нарушения  речи  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.

Тяжелые  нарушения  речи  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  Тяжелые  нарушения  речи
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.

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).
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Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с

большим  количеством  ошибок  выполняют  задания,  связанные  с  активной  речевой
деятельностью.

Обучающиеся  с  IV  уровнем  общего  недоразвития  речи  характеризуются
остаточными  явлениями  недоразвития  лексико-грамматических  и  фонетико-
фонематических  компонентов  языковой системы.  У таких  обучающихся  не  отмечается
выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова
проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне
отдельного  слога,  так  и  слова.  Наряду  с  этим  отмечается  недостаточная  внятность,
выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи,
смешение  звуков,  свидетельствующее  о  низком  уровне  сформированности
дифференцированного  восприятия  фонем  и  являющееся  важным  показателем  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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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 (Тяжелые нарушения речи): 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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ТНР АООП НОО

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 (Тяжелые нарушения речи)
МОУ

«Средняя школа №7»:
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  «Средняя  школа  №7»  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 «Средняя школа №7»;

 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
(Тяжелые нарушения речи)  МОУ  «Средняя  школа  №7»  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 возрастнымвозможностям
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 «Средняя школа

№3»  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
(Тяжелые  нарушения  речи)  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 отрадают:

 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
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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.

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  «Средняя  школа  №7»  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  направлена  на
обеспечение качества образования.
Особенности системы оценки в М О У  « С р е д н я я  ш к о л а  № 3 » :
Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в
образовательную  практику  школы,  учитывая  контекст  статуса  школы  с  углубленным
изучением иностранных языков и с учетом сложившейся практики реализации культурно-
образовательных программ ассоциации школ ЮНЕСКО в Российской Федерации.
Основным  объектом  системы  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой
выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
Система  оценки предполагает  комплексный подход к  оценке  результатов  образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов
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образования: личностных, метапредметных и предметных.
С помощью отметки оцениваются результаты деятельности обучающегося и процесс их
формирования, но не личные качества ребенка.
Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход  к  представлению  планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения.
Система  оценивания  выстраивается  таким  образом,  что  учащиеся  включены  в
контрольнооценочную деятельность и приобретают навыки и привычку к самооценке и
рефлексии.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников  на  ступени  начального  общего  образования  выступают  планируемые
результаты, составляющие содержание по каждой программе, предмету, курсу.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всехкомпонентов
образовательных отношений, включая внеурочную деятельность, реализуемую в МОУ
«Средняя школа №7» и семейном воспитании и образовании.
Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  —  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося  —
принятие  и  освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуваженияи
способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои  достижения,  видеть  сильные  и  слабые
стороны своей личности;

СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ —  поиск  и  установление  личностного  смысла  (т.  е.
«значения  для  себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно
познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что
я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКАЯ  ОРИЕНТАЦИЯ  —  знание  основных  моральных  норм  и
ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников
моральной  дилеммы  при  её  разрешении;  развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,
совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов при реализации начального общего
образования строится вокруг оценки:

 сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит
отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к
образовательному  учреждению,  ориентации  на  содержательные  моменты
образовательных отношений  — уроки,  познание  нового,  овладение  умениями  и
новыми  компетенциями,  характер  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за
свою  Родину,  знание  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий;
любовь  к  своему  краю,  осознание  своей  национальности,  уважение  культуры и
традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности  адекватно  судить  о  причинах  своего  успеха/неуспеха  в  учении;
умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

 сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,
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учебно-познавательные  и  внешние  мотивы,  любознательность  и  интерес  к  новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивацию  достижения  результата,  стремление  к  совершенствованию  своих
способностей;

 знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических  суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.

Личностные  результаты  выпускников  МОУ  «Средняя  школа  №7»  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 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 «Средняя школа №7».

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 сохранять
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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
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.
Выбор форм измерения и оценки метапредметных результатов осуществляется совместно
участниками образовательных отношений МОУ «Средняя школа №7».
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых  результатов  по  отдельным  предметам.  Достижение  этих  результатов
обеспечивается за счёт основных компонентов образовательных отношений — учебных
предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
В соответствии  с  пониманием сущности  образовательных результатов,  заложенным во
ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих
элементов  научного  знания,  которая  выражается  через  учебный  материал  различных
курсов  (далее  —  систему  предметных  знаний),  и,  во-вторых,  систему  формируемых
действий  с  учебным  материалом  (далее  — систему  предметных  действий),  которые
направлены на применение знаний, их преобразованиеи получение нового знания.

Система предметных знаний  — важнейшая составляющая предметных результатов. В
ней  можно  выделяются  опорные  знания  (знания,  усвоение  которых  принципиально
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие,
расширяющие  или  углубляющие  опорную  систему  знаний,  а  также  служащие
пропедевтикой  для  последующего  изучения  курсов.  На  уровне  начального  общего
образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов,
освоение  которого  позволяет  учителю  и  обучающимся  эффективно  продвигаться  в
изучении предмета.
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При  реализации  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение  системы  опорных  знаний  и  способность  воспроизводить  их  в  стандартных
учебных  ситуациях,  а  способность  использовать  эти  знания  при  решении
учебнопознавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным
содержанием, поэтому объектом оценки предметных результатов  служит способность
обучающихся  решать  учебно-познавательные  и  учебно-  практические  задачи  с
использованием средств,  релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий.
Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом  итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,
выполняемых  обучающимися,  с  предметным  содержанием,  отражающим  опорную
систему знаний данного учебного курса.
Оценка  достижений  метапредметных  и  предметных  результатов  производится  с
использованием  системы  отметок  по  5-балльной  шкале.  В  ходе  текущей  оценочной
деятельности  результаты,  продемонстрированные  учеником,  соотносятся  с  оценками
типа:

«удовлетворительно/  неудовлетворительно»,  т.  е.  оценкой,  свидетельствующей  об
освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках
диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре,  широте  (или  избирательности)  интересов.  В процессе  оценки используются
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие другдруга (стандартизированные
письменные и устные работы, представление проектов, практические работы, творческие
работы, самооценка, наблюдения и др.).

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательн
ые формы и 
методы 
контроля

Иные формы учета достижений

текущая 
аттестац
ия

промежуточн
ая аттестация
(четверть, 
год)

урочная 
деятельнос
ть

внеурочна
я 
деятельнос
ть

устный опрос 
письменная - 
самостоятельная 
работа
диктанты 
тестовые 
задания
графическая 
работа изложение 
сообщение 

- диагностическ
ая контрольная 
работа - комплексная 
контрольная работа
- диктанты
- изложение
- контро

ль 
техник
и

- анализ
динамики 

текущей 
успеваемости

- участие в 
выставках, в
конкурсах, и 
соревнованиях - 
активность
проектах 
программах 
внеурочной 
деятельности - 
творческий 
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творческая работа
-

практическая

чтения
- портфе
ль 
достижений

отчет
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работа - портфель достижений самооценка

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений
Для оценки динамики образовательных достижений в МОУ «Средняя школа №7» 
используется портфель достижений обучающегося.
Портфель достижений позволяет решить ряд важных педагогических задач:поддерживать 
высокую учебную мотивацию обучающихся;

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;

 развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  (в  том  числе  самооценочной)
деятельности обучающихся;

 формировать  умение  учиться  —  ставить  цели,  планировать  и  организовывать
собственную учебную деятельность.

 представляет  собой  специально  организованную  подборку  работ,  которые
демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения  обучающегося  в  различных
областях.

В состав  портфеля  достижений  включаются  результаты,  достигнутые  обучающимся  не
только в ходе учебной деятельности в школе и дома, но и в иных формах   активности:

творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной жизни МОУ «Средняя школа №7», так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие материалы.
1. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных
работ по отдельным предметам.
2. Выборки  детских  работ  —  формальных  и  творческих,  выполненных  в  ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного
учреждения,  демонстрирующие  нарастающие  успешность,  объём  и  глубину  знаний,
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
В портфель  достижений обучающегося  МОУ «Средняя школа  №7» входят следующие
виды работ:
по русскому языку и литературному чтению, родному языку(русский) и литературному
чтению  на  родном  языке  (русском),  иностранному  языку  —  диктанты  и  изложения,
сочинения  на  заданную  тему,  сочинения  на  произвольную  тему,  аудиозаписи
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя»,иллюстрированные
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексиии т. п.;
по математике — математические диктанты, оформленные результаты 
миниисследований, творческие работы, записи решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, математические модели, материалы самоанализа и рефлексии
и т. п.;
по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты
миниисследований, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров
исполнительской  деятельности,  иллюстрации  к  музыкальным  произведениям,
иллюстрации  на  заданную  тему,  продукты  собственного  творчества,  аудиозаписи
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи  монологических  высказываний-описаний,  продукты  собственного
творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
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по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники
наблюдений  и  самоконтроля,  самостоятельно  составленные  расписания  и  режим  дня,
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений  и  т.  п.)  за  процессом  овладения  универсальными  учебными  действиями,
которые  ведут  учителя-предметники,  воспитатели,  школьные  психологи,  организатор
воспитательной  работы  и  другие  непосредственные  участники  образовательных
отношений.
4. Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  в  рамках  внеурочной  и
досуговой  деятельности  (результаты  участия  в  олимпиадах,  конкурсах,  смотрах,
выставках, концертах, играх, спортивных мероприятиях, поделки и др.)
Оценка как отдельных составляющих,  так  и  портфеля достижений в целом ведётся  на
критериальной  основе.  Критерии  разрабатываются  в  ходе  совместной  деятельности
учителей, работающих в данном классе, учащихся и их родителей. Критерии для оценки
портфеля  достижений  могут  различаться  на  разных  параллелях  и  в  разных  классах
начальной школы.
По  результатам  оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов  портфеля
достижений, делаются выводы:

 о  сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  предметных  способов
действий,  а  также  опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  ему  возможность
продолжения образования в основной школе;

 о  сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способность  к
самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-познавательных  и
учебнопрактических задач;

 об  индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития  личности  —
мотивационно-смысловой,  познавательной,  эмоциональной,  волевой  и
саморегуляции.

Организация  и  содержание  промежуточной  аттестации  обучающихся,  текущего
контроля успеваемости по учебным предметам Текущее оценивание и промежуточная
аттестация.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода с
целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов учебных
программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений,
степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций.
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем и отражаются в
календарно-тематических  планах,  рабочих  программах.  Формы  текущего  контроля
успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его самостоятельной,

практической  или  лабораторной  работы,  контрольной  работы  и  др.  Руководители
методических  объединений,  заместитель  руководителя  МОУ  «Средняя  школа  №7»  по
учебно-воспитательной  работе  контролируют  ход  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся,  при  необходимости  оказывают  методическую  помощь  учителю  в  его
проведении.
В  первом  классе  используется  безотметочная  система  оценивания.  Успеваемость
обучающихся 2-4 классов подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной
системе.
Письменные,  самостоятельные,  контрольные  и  другие  виды  работ  обучающихся
оцениваются  по  пятибалльной  системе.  За  сочинение,  изложение  и  диктант  с
грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки.
Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему
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уроку.
Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.
Четвертная и полугодовая промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью
определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота,
прочность,  осознанность,  системность)  по  завершении  определенного  временного
промежутка.
Отметка  обучающегося  за  триместр  выставляется  на  основе  результатов  текущего
контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.
Годовую  промежуточную  аттестацию  проходят  все  обучающиеся  2-4  классов.
Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в
различных формах.
Решением педагогического совета МОУ «Средняя школа №7» устанавливаются форма,
порядок  проведения,  периодичность  и  система  оценок  при  промежуточной  аттестации
обучающихся  за  год  не  позднее  2-х  месяцев  до  проведения  итоговой,  промежуточной
аттестации. Данное решение утверждается приказом руководителя и в 3-х дневный срок
доводится  до  сведения  всех  участников  образовательных  отношений:  учителей,
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Формами  проведения  промежуточной,  итоговой  аттестации  во  2-4  классах  являются:
контрольная работа по учебному предмету, метапредметная контрольная работа, диктант,
изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим
заданием, тест и др. К устным формам итоговой аттестации относятся: собеседование и
другие.
Система оценки результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода,
принятого  во  ФГОС,  предполагает  выделение  базового  уровня  достижений как  точки
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися.  Реальные  достижения  обучающихся  могут  соответствовать  базовому
уровню,  а  могут  отличаться  от  него  как  в  сторону  превышения,  так  и  в  сторону
недостижения.
Базовый  уровень  достижений  —  уровень,  который  демонстрирует  освоение  учебных
действий  с  опорной  системой  знаний  в  рамках  диапазона  (круга)  выделенных  задач.
Овладение  базовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения  обучения  на
следующем  уровне  образования,  но  не  по  профильному  направлению.  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.

В системе оценки планируемых результатов выделяются следующие два уровня, 
превышающие базовый:
повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»(отметка
«4»);
высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»(отметка
«5»).
Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями исформированностью
интересов к данной предметной области.
Для описания  подготовки  обучающихся,  уровень  достижений  которых  ниже базового,
выделяются также два уровня:
пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка
«2»); низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
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предмета.
Как  правило,  пониженный  уровень  достижений  свидетельствует  об  отсутствии
систематической  базовой  подготовки,  о  том,  что  обучающимся  не  освоено  даже  и
половины  планируемых  результатов,  которые  осваивает  большинство  обучающихся,  о
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При
этом обучающийся  может  выполнять  отдельные задания  повышенного  уровня.  Данная
группа  обучающихся  требует  специальной  диагностики  затруднений  в  обучении,
пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового
уровня.
Низкий уровень  освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных  фрагментарных  знаний  по  предмету,  дальнейшее  обучение  практически
невозможно.  Обучающимся,  которые  демонстрируют  низкий  уровень  достижений,
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
Итоговая оценка выпускника
На  итоговую  оценку  на  уровне  начального  общего  образования,  результаты  которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения  на  следующем  уровне,  выносятся  только  предметные  и  метапредметные
результаты,  описанные  в  разделе  «Выпускник  научится»  планируемых  результатов
начального образования.
Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать  учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  материале  опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе на основе метапредметных действий.
При  реализации  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;

 коммуникативными,  необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
сверстниками.
Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  оценки,
зафиксированной  в  портфеле  достижений,  по  всем  учебным  предметам  и  оценок  за
выполнение итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на
межпредметной основе).  При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений,
обучающихся  за  период  обучения.  А  оценки  за  итоговые  работы  характеризуют,  как
минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  формирования
универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении
планируемых результатов.
1) Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующем  уровне,  и  способен
использовать  их  для  решения  простых  учебно-познавательных  и  учебно  практических
задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий
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базового уровня.
2) Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для  продолжения
образования  на  следующем  уровне,  на  уровне  осознанного  произвольного  овладения
учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне.
Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной  программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический  совет  МОУ  «Средняя  школа  №7»  на  основе  выводов,  сделанных  по
каждому  обучающемуся,  рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным
обучающимся  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования и переводе его на следующий уровень общего образования.
В  случае,  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать
однозначного  вывода  о  достижении  планируемых результатов,  решение  о  переводе  на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики  образовательных  достижений  обучающегося  и  контекстной  информации  об
условиях  и  особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
обучающегося, в которой отмечены позитивные достижения обучающегося; 
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.

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
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умений в области общеобразовательной подготовки.
В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО МОУ

« Средняя школа  № 7 »,  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 (Тяжелые нарушения
речи.)  предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования,
позволяющий  вести  оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.

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
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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 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;
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 недопустимыми  являются  негативные  реакции  со  стороны  педагога,  создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области.

Программы отдельных учебных предметов
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.

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат 
указание на форму проведения занятий.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 
Полное изложение рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов
коррекционно-развивающей области приводится в ООП НОО:

«Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 1-4 класс;
«Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 1-4класс;
«Рабочая программа учебного предмета «Математика» 1-4 класс;
«Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»1 4-класс;
«Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 1-4 класс;
«Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 1-4 класс;
«Рабочая программа учебного предмета «Технология» 1-4 класс;
«Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 1-4 класс.

«Рабочие коррекционно-развивающие «Произношение», «Логопедическая
ритмика», «Развитие речи» 1-4 класс.

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом
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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

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
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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
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;
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 выделять в слове корень (простые случаи);
 выделять в слове окончание;
 выявлять в тексте случаи употребления многозначных

слов,
 понимать их значения и уточнять значение по учебным словарям; 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



53

 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
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вычитания(уменьшаемое, вычитаемое,
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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.

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
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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.

2 класс

К концу обучения во 2 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;
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 на  бумаге  в  клетку  изображать  ломаную,  многоугольник;  чертить  прямой угол,
прямоугольник  с  заданными  длинами  сторон;  использовать  для  выполнения
построений линейку, угольн

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

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:
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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.
Модуль «Скульптура»

Приобрести  опыт  творческой  работы:  лепка  сказочного  персонажа  на  основе
сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по
выбору учителя).
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Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём
добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа».

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники,  парковая скульптура,
мелкая пластика, рельеф (виды рельефа).

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные
промыслы Гжель и Хохлома.

Знакомиться  с  приёмами исполнения традиционных орнаментов,  украшающих
посуду Гжели и Хохломы; осваивать  простые  кистевые  приёмы,  свойственные этим
промыслам;  выполнить  эскизы  орнаментов,  украшающих  посуду  (по  мотивам
выбранного художественного промысла).

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении 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.
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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.

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
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характерны
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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 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,
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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;

 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
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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 «Технология» предметнойобласти

«Технология» должны обеспечивать:
 сформированность общих представлений о мире профессий, значениитруда в жизни

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;
 сформированность первоначальных представлений о материалах и ихсвойствах,о

конструировании, моделировании;
 овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;
 приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении

учебно-познавательных  и  художественно-конструкторских  задач,  в  том  числе  с
использованием информационной среды;

 сформированность  умения  безопасного  пользования  необходимыми инструментами в
предметно-преобразующей деятельности.

1 класс

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:

o правильно  организовывать  свой  труд:  своевременно  подготавливать  и  убирать  рабочее
место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;

o пользоваться клеем;
o действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки

(разметка на изнаночной стороне материала; экономия
o материала при разметке);
o определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного

труда  (линейка,  карандаш,  ножницы,  игла,  шаблон,  стека  и  др.),  использовать  их  в
практической работе;

o определять  наименования  отдельных  материалов  (бумага,  картон,  фольга,  пластилин,
природные, текстильные материалы и пр.)  и способы их обработки (сгибание,  отрывание,
сминание,  резание,  лепка  и  пр.);  выполнять  доступные  технологические  приёмы  ручной
обработки материалов при изготовлении изделий;

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций:

o разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия;
o выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея,
ниток и др.;

o оформлять изделия строчкой прямого стежка;
o понимать  смысл  понятий  «изделие»,  «деталь  изделия»,    «образец»,
«заготовка», «материал»,    «инструмент», «приспособление»,

«конструирование», «аппликация»;
o выполнять задания с опорой на готовый план;
o обслуживать  себя  во  время  работы:  соблюдать  порядок  на  рабочем  месте,

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены
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труда;
o 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;

o распознавать  изученные  виды  материалов  (природные,  пластические,  бумага,
тонкий  картон,  текстильные,  клей  и  др.),  их  свойства  (цвет,  фактура,  форма,
гибкость и др.);

o называть  ручные  инструменты  (ножницы,  игла,  линейка)  и  приспособления
(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими;

o различать материалы и инструменты по их назначению;
o называть  и  выполнять  последовательность  изготовления  несложных  изделий:

разметка, резание, сборка, отделка;
o 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  пр.;  собирать
изделия  с  помощью  клея,  пластических  масс  и  др.;  эстетично  и  аккуратно
выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка;

o использовать для сушки плоских изделий пресс;
o с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на

инструкционную карту, образец, шаблон;
o различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
o понимать  простейшие  виды  технической  документации  (рисунок,  схема),

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

o осуществлять  элементарное сотрудничество, участвовать  в
коллективных работах под руководством учителя;

o выполнять несложные коллективные работы проектного характера.
2 класс

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:

o понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж»,
«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет»,

«модель», «технология», «технологические операции», «способы 
обработки» и использовать их в практической деятельности;

o выполнять задания по самостоятельно составленному плану;
o распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие);
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наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности
изученных видов декоративно-прикладного искусства;

o выделять, называть и применять изученные общие правила созданиярукотворного мира
в своей предметно-творческой деятельности;

o самостоятельно  готовить  рабочее  место  в  соответствии  с  видом  деятельности,
поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;

o анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции,
самостоятельно  выполнять  доступные  задания  с  опорой  на  инструкционную
(технологическую) карту;

o самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства
новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и
др.);

o читать  простейшие  чертежи  (эскизы),  называть  линии  чертежа  (линия  контура  и
надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);

o 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;

o выполнять биговку;
o выполнять  построение  простейшего  лекала  (выкройки)  правильной  геометрической

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;
o оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;
o понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета);  соотносить  объёмную

конструкцию с изображениями её развёртки;
o отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки;
o определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами;
o конструировать и моделировать изделия из различных материалов по

модели,простейшему чертежу или эскизу;
o решать несложные конструкторско-технологические задачи;
o применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические,

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности;
o делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе

обсуждения;
o выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;
o 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;

o называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания.
3    класс

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:

 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;

 называть  и  описывать  свойства  наиболее  распространённых  изучаемых
искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.);

 читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных
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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 ручнымистрочками;
 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 учащихся);
 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.

4    класс
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:

o 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;

o на  основе  анализа  задания  самостоятельно  организовывать  рабочее  место  в
зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;

o самостоятельно  планировать  и  выполнять  практическое  задание  (практическую
работу)  с  опорой  на  инструкционную  (технологическую)  карту  или  творческий
замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

o понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;

o выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов
(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать
различные способы в зависимости и от поставленной задачи;  оформлять изделия и
соединять детали освоенными ручными строчками;

o выполнять  символические  действия  моделирования,  понимать  и  создавать
простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический
рисунок, схему) и выполнять по ней работу;

o решать  простейшие  задачи  рационализаторского  характера  по  изменению
конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи
с изменением функционального назначения изделия;
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o на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-
конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;

o создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием
изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор

o шрифта,размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);
o работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power
Point

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;



82

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.
3 класс
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К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:

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

o осознавать  положительное  влияние  занятий  физической
подготовкой  на  укрепление  здоровья,  развитие  сердечно-сосудистой  и  дыхательной
систем;
o приводить  примеры  регулирования  физической  нагрузки  по
пульсу при развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;
o 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.
4класс
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;
ткрытость  к  сотрудничеству,  готовность  оказывать  помощь;  осуждение  случаев
унижения  человеческого  достоинства Предметные результаты освоения образовательной
программы модуля

«Основы буддийской культуры» отражают сформированность умений:
 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,
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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;

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
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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;

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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КРАЙ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ

Программа по учебному предмету «Край, в котором я живу» (из части, формируемой участниками
образовательных  отношений)  включает:  пояснительную  записку,  содержание  обучения,
планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование.

Пояснительная  записка  отражает  общие  цели  и  задачи  изучения  предмета,  характеристику
психологических  предпосылок  к  его  изучению  младшими  школьниками;  место  в  структуре
учебного  плана,  а  также  подходы  к  отбору  содержания,  планируемым  результатам  и
тематическому планированию.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в каждом
классе  начальной  школы.  Содержание  обучения  в  каждом  классе  завершатся  перечнем
универсальных  учебных  действий  —  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных,
которые возможно формировать средствами учебного предмета «Край,  в котором я живу» с
учётом возрастных особенностей младших школьников. Во втором классе   предлагается

пропедевтический уровень формирования УУД,  поскольку 
становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. С учётом
того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции
регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 
терпения и доброжелательности  при налаживании отношений) и коммуникативных
(способность  вербальными средствами устанавливать взаимоотношения)

универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — 
«Совместная деятельность». Планируемые результаты включают личностные, 
метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 
школьника за каждый год обучения

в начальной школе.
В  Тематическом  планировании  описывается  программное  содержание  по  всем  разделам

содержания  обучения  каждого  класса,  а  также  раскрываются  методы и  формы организации
обучения и характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении
той или иной программной темы.

Представлены также способы организации дифференцированного обучения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  предмету  «Край,  в  котором  я  живу»  на  уровне  начального  общего

образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном
государственном  образовательном  стандарте  начального  общего  образования,  программы
воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта.

Изучение предмета  «Край,  в котором я живу», интегрирующего знания о природе,  предметном
мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей
младшего школьного возраста и направлено на достижение следующей цели: создание условий
для  формирования  уважительного  и  бережного  отношения  к  природе,  культуре,  истории
Карелии,  её  жителям,  традициям,  обычаям,  через  изучение  содержания  и  организацию
познавательной,  исследовательской,  проектной  деятельности  обучающихся  этнокультурной
направленности.

Данный учебный предмет призван решать следующие задачи:
- воспитывать чувства патриотизма и любви к родному краю;
- способствовать  формированию  интереса  к  познанию  природы,  культуры,  истории
Карелии и проявления желания участвовать в её делах и событиях;
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- способствовать формированию чувства гордости и ответственности за сохранение
и приумножение исторического и культурного наследия края;
- воздействовать  на  формирование  эмоционально-волевых,  нравственных  качеств
личности  ребенка,  толерантного  отношения  к  людям  разных  национальностей,
вероисповеданий;
- способствовать  формированию экологической  культуры,  элементарных  правил
нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  норм  поведения  в  природной  и
социальной среде;
- развивать  умения  наблюдать,  сравнивать,  характеризовать,  анализировать
объекты окружающего мира, выделять особенности объектов родного края, создать
условия для практической ориентации обучающихся в окружающем их микромире.

В основе построения программы лежит принцип,  который даёт возможность  интегрировать
содержание основных разделов программы с учебными предметами

«Окружающий мир», «Литературное чтение», «Музыкальное искусство»,
«Изобразительное искусство», «Технология» и обеспечивает усвоение наиболее актуальных

для  младших  школьников  знаний  о  жителях,  природе,  истории,  культуре  Карелии  и
формирования их нравственных качеств.  Актуализация знаний обучающихся,  обращение
их  к  пережитому  опыту,  формирование  внимательного  отношения  к  ближайшему
окружению  соответствует  важнейшему  принципу  обучения  и  воспитания  -  принципу
природосообразности.

Для успешной реализации  основных целей  учебного  предмета  следует  значительную часть
учебного  времени  использовать  для  учебных  прогулок,  посещения  краеведческих  и
художественных  музеев,  исследовательской  и  проектной  деятельности.  Необходимо
разнообразить  формы  проведения  учебных  занятий:  очные  и  заочные  путешествия  по
родному краю, экскурсии на природу, по местам трудовой и боевой славы Карелии,  на
выставки  народного  творчества,  уроки-исследования,  встречи  с  интересными  людьми.
Такие  формы  позволят  обеспечить  накопление  чувственного,  эмоционального  опыта
обучающихся.  Общение с природой,  знакомство с позитивным социальным опытом при
активизации эмоционально-чувственной сферы является базой для  активизации знаний  о
природе,  обществе  и  культуре  родного  края,  воспитания  патриотических  чувств,
способствует  становлению  и  развитию  гражданской  позиции  младших  школьников.
Практико-ориентированная направленность учебного предмета предполагает активизацию
познавательной  деятельности  через  организацию  исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся. Особое внимание следует уделить знакомству с различными
способами исследования (наблюдение, изучение литературных исторических источников,
использование Интернет-ресурсов).

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Край, в котором я живу», — 68 ч
(один час в неделю в каждом классе): 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КРАЙ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 2 
КЛАСС (34 Ч)

Природа Карелии
1. Особенности природы карельского края. Карелия – край воды, камня и лесов. Виды

водоемов в ближайшем окружении: озера, реки.
2. Многообразие растений и животных в окрестностях населенного пункта.

Распознавание деревьев, кустарников и трав в ближайшем окружении.
3. Времена года в Карелии, погодные особенности своей местности
4. Экскурсии: наблюдение сезонных изменений в природе в лесу, в парке.

Творческие работы: рисунки, поделки, сочинения «Мои наблюдения за растением, 
животным», « Мои наблюдения за явлениями природы».

Край наш – Карелия.
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История семьи. Дом, улица, где ты живешь. Города и поселки Карелии.
Петрозаводск-столица Карелии. Родной город (деревня, поселок), район республики: название и
его  основные  достопримечательности.  Особенности  труда  людей  своей  местности,  основные
занятия, профессии.
Быт  населения.  Названия  коренных  национальностей,  проживающих  в  данной  местности,  их
обычаи, характерные особенности быта. Достопримечательности Карелии. Кижи.
Экскурсии к достопримечательностям родного города (села);в краеведческий (художественный)
музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при наличии условий); на
предприятия и в культурные учреждения.
Творческие работы: сочинения «Моя родословная», «Бабушкин сундучок»,
«Рассказы моей бабушки», «Где работают мои родители», «История моей улицы»
и др.

Народные промыслы
Традиционные народные художественные промыслы. Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в Карелии (ткачество, карельская вышивка, вязание, резьба и
роспись  по дереву, берестоплетение, кузнечное дело) на материале местных краеведческих
музеев школы, села, города.
Музыкальные  традиции  Карелии.  Традиционная  музыка  (рунический  напев).  Народный
музыкальный инструмент - кантеле.
Экскурсии  в краеведческий (художественный)  музей с целью ознакомления  с  национальным
колоритом, выраженным в различных предметах народного ремесла и промысла.

Устное народное творчество.
Детский фольклор: скороговорки, дразнилки и поддевки, заклички, считалки. Детские игры и 
забавы. Подвижные игры с припевками.
Сказки родного края. «Лапоток». Сказки о животных.

Писатели и поэты Карелии о природе и детях.
Рассказы и стихи о детях, о природе.
Тертту Викстрем «Тимппа, добрый человек». В. М Данилов «Жила – была чайка». 
А. Е. Сунгуров «Волшебная зеленая страна».

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Познавательные универсальные учебные действия:

 сравнивать происходящие в природе Карелии изменения;
 приводить примеры представителей разных групп животных и растений Карелии, 

называть главных представителей местной флоры и фауны;
 приводить примеры рек и озер Карелии;
 называть города и поселки Карелии,
 описывать район проживания;
 познакомиться и сможет рассказать о традиционных народных художественных

промыслах, музыкальных традициях Карелии.
Работа с информацией:
понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстраций, 
видео, таблицы;
соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

 в процессе учебного диалога слушать говорящего;
 отвечать на вопросы, дополнять ответы участников;
 уважительно относиться к разным мнениям;
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 воспроизводить названия своего населенного пункта, название республики, её столицы;
 воспроизводить наизусть слова гимна Карелии;
 соотносить предметы традиционного народного художественного промысла, описывать

предмет по предложенному плану;
 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям;
 сравнивать местных представителей флоры и фауны, объяснять, чем они различаются.

Регулятивные универсальные учебные действия:
 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни;
 анализировать предложенные ситуации;
 устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы;
 нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми 

приборами.
Совместная деятельность:
соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять

работу,  определять  нарушение  правил  взаимоотношений,  при  участии  учителя  устранять
возникающие конфликты.

3 КЛАСС (34 ч)

Введение
Карелия - часть России. Государственная символика Карелии.
Природа Карелии.

1. День и ночь по сезонам на широте Карелии. Наблюдение сезонных явлений в природе.
2. Значение и использование водоемов, лесов, болот Карелии человеком. Охрана лесов,

водоемов Карелии.
3. Особенности климата. Наблюдение за погодой своей местности
4. Роль растений и животных в природе и жизни людей своей местности. Влияние человека

на животный и растительный мир своей местности.  Местные растения и животные из
Красной книги Карелии. Охрана растений и животных в своей местности.

5. Ориентирование в окрестностях школы, своего дома, населенного пункта.
6. Описание дороги в школу и домой.
Практические  работы:  изучение  свойств  воды своей  местности,  распознавание  растений,

грибов и животных с помощью атласа-определителя, составление коллекций природных
объектов.

Творческие работы: рисунки ближайшего водоема, растений и животных леса, луга, др. 
Экскурсии: знакомство с природными сообществами, выявление видового разнообразия 
растений и животных

Былинный край, край рун певучих.
Древние былины из Заонежья.
Былины Основные герои и сюжеты былинного эпоса Карелии. Чтение одного былинного сюжета – 

«Исцеление Ильи Муромца» или «Святогор».
Первое знакомство с эпосом «Калевала», как памятником мировой культуры. 

Основное содержание эпической поэмы «Калевала»
Русский, карельский, вепсский и финский фольклор (по выбору учителя) Сказки народов 

Карелии.
Писатели и поэты Карелии – детям. Рассказы и стихи о детях, о природе, об истории, написанные И. 

Востряковым, Л.Шапиро, Ю.Линником, В. Потиевским и др.(по выбору учителя).
Истории про нашу историю.
Истории родного края. Как мы узнаем о прошлом родного края? Петроглифы.
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Оленестровский могильник.
Жизнь наших предков в далеком прошлом: расселение, занятия, быт.
Петр Первый в Карелии. Марциальные воды. Александровский пушечный завод. 
Важные и яркие события из истории родного края.
Практические  работы:  поиск  и  показ  на  карте  территорий  проживания  племен,  городов,
границы края, мест исторических событий; изготовление (по возможности) наглядных пособий
из  бумаги,  пластилина  и  других  материалов  –  посуды,  орудий  труда,  одежды,  вооружения,
макетов памятников
Экскурсии в музеи, к местам исторических событий, памятникам истории икультуры.

Универсальные учебные действия
Познавательные универсальные учебные действия:
сравнивать изменения дительности дня и ночи по сезонам;
описывать особенности природы  Карелии  (полезных  ископаемых,
водоемов,  природных  сообществ),  ее  экологических  проблемах,  особенностях  хозяйственной
деятельности человека в Карелии;
сфомировать уважительного отношения к природе родного края, ее богатствам;
формирование умений  характеризовать  особенности родного  края  (столицы,  своего  района,
населенного  пункта),  его  достопримечательностей,  отличать  государственную  символику
Карелии,  находить  на  карте  Республику  Карелия,  основные  города  Карелии  (родной  город,
столицу);
овладение первоначальными представлениями о фольклоре малых жанров Карелии,  народных
музыкальных  традициях  родного  края,  о  народном  музыкальном  инструменте  –  кантеле,  о
произведениях  известных  детских  карельских  писателей  и  поэтов,  художников,  о  основных
центрах культуры республики: музеях, театрах, библиотеках ;

Работа с информацией:
понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстраций, 
видео, таблицы;
овладение навыками поиска дополнительной информации о Карелии

и умения описывать (изученные) события из ее истории и современной жизни 
Коммуникативные универсальные учебные действия:

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 
ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям;

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 
воспроизводить наизусть слова гимна России;

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства
с принадлежностью народу РФ, описывать предмет по 

предложенному плану;
 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям;
 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.

Регулятивные универсальные учебные действия:
 сравнивать  организацию  своей  жизни  с  установленными  правилами  здорового  образа

жизни  (выполнение  режима,  двигательная  активность,  закаливание,  безопасность
использования бытовых электроприборов);
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 оценивать  выполнение  правил  безопасного  поведения  на  дорогах  и  улицах
другими детьми, выполнять самооценку;

 анализировать  предложенные ситуации:  устанавливать  нарушения  режима дня,
организации  учебной  работы;  нарушения  правил  дорожного  движения,  правил
пользования электро- и газовыми приборами.

Совместная деятельность:
соблюдать  правила  общения  в  совместной  деятельности:  договариваться,  справедливо

распределять  работу,  определять  нарушение  правил  взаимоотношений,  при  участии
учителя устранять возникающие конфликты.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«КРАЙ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

В  младшем  школьном  возрасте  многие  психические  и  личностные новообразования
находятся  в  стадии  становления  и  не  отражают  завершённый  этап  их  развития.  Это
происходит  индивидуально  в  соответствии  с  возможностями  ребёнка,  темпом  его
обучаемости, особенностями социальной среды, в которой он живёт, поэтому выделять
планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Край,  в котором я
живу»  в  области  личностных  и  метапредметных  достижений  по  годам обучения
нецелесообразно.  Исходя  из  этого,  планируемые  результаты  начинаются  с
характеристики обобщённых достижений в становлении личностных и метапредметных
способов  действий  и  качеств  субъекта  учебной  деятельности,  которые  могут  быть
сформированы у младших школьников к концу обучения.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  изучения  предмета  «Край,  в  котором  я  живу»  характеризуют
готовность  обучающихся  руководствоваться  традиционными  российскими
социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе
правилами  и  нормами  поведения  и  должны отражать  приобретение  первоначального
опыта деятельности обучающихся, в части:
Гражданско-патриотического воспитания:

становление ценностного отношения к своей малой Родине — Карелии; понимание особой
роли многонациональной Карелии в современном мире;

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности,
принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения 
к своему и другим народам;

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 
ответственности человека как члена общества.
Духовно-нравственного воспитания:

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 
их индивидуальности;

принятие  существующих  в  обществе  нравственно-этических  норм  поведения  и  правил
межличностных  отношений,  которые  строятся  на  проявлении  гуманизма,
сопереживания, уважения и доброжелательности;

применение  правил  совместной  деятельности,  проявление  способности  договариваться,
неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение  физического  и
морального вреда другим людям.
Эстетического воспитания:

понимание  особой  роли  России  и  Карелии  в  развитии  общемировой  художественной
культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
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использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности,  в
разных видах художественной деятельности.
Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:
соблюдение  правил организации здорового и  безопасного  (для себя  и других людей)
образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том
числе информационной);
приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение
к физическому и психическому здоровью.
Трудового воспитания:
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных
видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.
Экологического воспитания:
осознание  роли  человека  в  природе  и  обществе,  принятие  экологических  норм
поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине
мира;
осознание ценности познания, проявление познавательного

интереса, активности, инициативности, любознательности и
самостоятельности  в  обогащении  своих  знаний,  в  том  числе  с  использованием
различных информационных средств.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные универсальные учебные действия:
1) Базовые логические действия:
понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 
обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 
на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и
зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 
времени и в пространстве);
сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии;
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
определять существенный признак для классификации, классифицировать
предложенные объекты;
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях на основе предложенного алгоритма;
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма.
2) Базовые исследовательские действия:
проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому
предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам,
проводимым под руководством учителя;
определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на
основе предложенных вопросов;
формулировать  с  помощью  учителя  цель  предстоящей  работы,  прогнозировать
возможное  развитие  процессов,  событий  и  последствия  в  аналогичных  или  сходных
ситуациях;
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моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и
неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени;
поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);
проводить  по предложенному плану опыт,  несложное исследование  по установлению
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина —
следствие);
формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).
3) Работа с информацией:
использовать  различные  источники  для  поиска  информации,  выбирать  источник
получения информации с учётом учебной задачи;
согласно заданному  алгоритму  находить  в  предложенном

источнике информацию, представленную в явном
виде;

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  или  на
основе предложенного учителем способа её проверки;
находить и использовать для решения учебных задач

текстовую, графическую, аудиовизуальную
информацию;

читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу,
иллюстрацию);
соблюдать правила  информационной   безопасности  в

условиях контролируемого доступа в Интернет (с помощью
учителя);
анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию
в соответствии с учебной задачей;
фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление,
высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).
Коммуникативные универсальные учебные действия:
в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 
участников;
признавать возможность существования разных точек зрения; корректно

и аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства 
своей правоты; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 
уважительное отношение к собеседнику;
использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 
социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 
опытной работы, подкреплять их доказательствами;
находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 
явлениях природы, событиях социальной жизни;
готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 
фото, плакаты и др.) к тексту выступления.
Регулятивные универсальные учебные действия:
1) Самоорганизация:
планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 
учебной задачи;
выстраивать последовательность выбранных действий и операций.
2) Самоконтроль:
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;
находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 
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действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);
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предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать
способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья
и жизни.
3) Самооценка:
объективно  оценивать  результаты  своей  деятельности,  соотносить  свою  оценку  с
оценкой учителя;
оценивать  целесообразность  выбранных  способов  действия,  при  необходимости
корректировать их.
Совместная деятельность:
понимать  значение  коллективной  деятельности  для  успешного  решения  учебной
(практической)  задачи;  активно  участвовать  в  формулировании  краткосрочных  и
долгосрочных  целей  совместной  деятельности  (на  основе  изученного  материала  по
окружающему миру);
коллективно  строить  действия  по  достижению  общей  цели:  распределять  роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться;  выполнять
правила совместной деятельности: справедливо распределять и
оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 
допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 
ответственно выполнять свою часть работы.

Предметные результаты освоения программы по годам обучения
2 класс
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
называть и находить на карте Республику Карелия и ее столицу, свой район, город 
(населенный пункт);
описывать и характеризовать:
- особенности природы Карелии: формы земной поверхности,

полезные ископаемые,
- водоемы, природные сообщества родного края,
- особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории
края,
- природные богатства края и их использование человеком,
- государственную символику Карелии,
- охраняемые природные территории края, Красную книгу Карелии,
- экологическую ситуацию в Карелии;
определять местоположение Карелии на карте России,

находить и
показывать  родной  город  (населенный  пункт),  столицу  Республики  Карелия;
распознавать  природные объекты, основные растения и животных Карелии;  называть
имена и фамилии детских писателей и поэтов Карелии (в рамках
программы) и характеризовать их произведения;
отличать  произведения традиционного народного искусства Карелии в многообразии
народных промыслов России;
отображать  в  своих  творческих  работах  особенности  природы,  культуры,  истории
родного края.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни для созидательного участия в общественной 
жизни Карелии; удовлетворять свои познавательные интересы о Карелии путем поиска 
дополнительной информации и участия в исследовательской и проектной деятельности;
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осуществлять самостоятельный поиск и выбор книг детских писателей, поэтов Карелии
и их чтение;
участвовать в детских творческих коллективах, фольклорных праздниках, кружках и 
мероприятиях по тематике содержания программы;
развивать эстетический вкус, индивидуальные творческие способности, интерес к 
различным видам творческой деятельности этнокультурной направленности; 
содействовать сохранению памятников культуры, произведений искусства, культурных 
традиций Карелии и способствовать их приумножению.
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;
с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 
электронными ресурсами школы.

3 класс
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:
называть и находить на карте Республику Карелия города и крупные поселки; 
описывать и характеризовать:
- особенности природы Карелии: формы земной поверхности,

полезные ископаемые,
- особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории
края,
- наиболее важные события исторической, общественной и культурной 
жизни Карелии,
- основные достопримечательности края, своего района, города
(населенного пункта),
- охраняемые природные территории края, Красную книгу Карелии,
- особенности культуры и быта народов, населяющих территорию
Карелию, памятники архитектуры родного города, села,
называть фамилии и имена выдающихся деятелей культуры и знаменитых людей 
Карелии (в рамках изученного материала) и рассказывать о их деятельности;
описывать наиболее яркие (изученные) события из истории своего родного города, 
Петрозаводска и Карелии;
приводить примеры малых форм устного народного творчества;
называть имена и фамилии детских писателей и поэтов Карелии (в рамках программы) 
и характеризовать их произведения;
отличать произведения традиционного народного искусства Карелии в многообразии 
народных промыслов России;
отображать в своих творческих работах особенности природы, культуры, истории 
родного края.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни для созидательного участия в общественной 
жизни Карелии; удовлетворять свои познавательные интересы о Карелии путем поиска 
дополнительной информации и участия в исследовательской и проектной деятельности;
осуществлять самостоятельный поиск и выбор книг детских писателей, поэтов Карелии
и их чтение;
участвовать в детских творческих коллективах, фольклорных праздниках, кружках и 
мероприятиях по тематике содержания программы;
развивать эстетический вкус, индивидуальные творческие способности, интерес к 
различным видам творческой деятельности этнокультурной направленности;
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содействовать сохранению памятников культуры, произведений искусства, культурных
традиций Карелии и способствовать их приумножению.
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;
с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и
электронными ресурсами школы.

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»

В  МОУ  «Средняя  школа  №  3»  программа  «Разговоры  о  важном»  разработана  в
соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  федеральных
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования.  Это  позволяет  обеспечить  единство  обязательных  требований  ФГОС  во  всем
пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности.

Задачей  педагога,  реализующего  программу,  является  развитие  у  обучающегося
ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью.

Программа направлена на:
 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;

 формирование интереса к познанию;
 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного

отношения к правам и свободам других;
 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и 
правовых норм;
 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;

 развитие у школьников общекультурной компетентности;
 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;

 осознание своего места в обществе;
 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;

 формирование готовности к личностному самоопределению.

Внеурочные  занятия  «Разговоры  о  важном»  направлены  на  развитие  ценностного
отношения  обучающихся  к  своей  родине  –  России,  населяющим  ее  людям,  ее  уникальной
истории,  богатой  природе  и  великой  культуре.  Внеурочные  занятия  «Разговоры  о  важном»
должны  быть  направлены  на  формирование  соответствующей  внутренней  позиции  личности
обучающегося, необходимой емудля конструктивного и ответственного поведения в обществе.

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с
обучающимися.  Занятия  позволяют  обучающемуся  вырабатывать  собственную
мировозренческую позицию по обсуждаемым темам.

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека всовременной
России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим
прогрессом  и  сохранением  природы,  ориентацией  в  мировой  художественной  культуре  и
повседневной  культуре  поведения,  доброжелательным  отношением  к  окружающим  и
ответственным отношением к собственным поступкам.

Взаимосвязь с программой воспитания
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет
на практике соединить обучающую ивоспитательную деятельность педагога, ориентировать её
не  только  на  интеллектуальное,  но  и  на  нравственное,  социальное  развитие  ребёнка.  Это
проявляется:

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов;
 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности,

нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания;



103

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в 
совместную с педагогом и сверстниками деятельность.

Ценностное наполнение внеурочных занятий
В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:

1) соответствие датам календаря;
2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в
текущем году.

Даты календаря можно объединить в две группы:
1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно
(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например,

«День народного единства», «День защитника Отечества»,
«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по 

воспитанию)», «День российской науки» и т. д.
2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например,

«190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»,
«215-летие со  дня рождения Н.  В.  Гоголя»,  «Русский язык.  Великий и могучий.  225 лет  со  дня

рождения А. С. Пушкина».
В программе предлагается  несколько тем внеурочных занятий,  которые не связаны с текущими

датами календаря, но являющиеся важными в воспитании  школьника.  К  примеру:  «Мы
вместе»,  «О  взаимоотношениях  в  коллективе  (Всемирный  день  психического  здоровья,
профилактика буллинга)» и др.

Следует  отметить,  что  внеурочные  занятия  входят  в  общую  систему  воспитательной  работы
образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию
их назначения и целей: становление уобучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя
из  этого,  в  планируемых  результатах  каждого  сценария  внеурочного  занятия  выделяются
нравственные  ценности,  которые  являются  предметом  обсуждения.  Основные  ценности
характеризуются следующим образом.
1. Историческая память
– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина;
– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить ипродолжить
достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений;
– историческая память есть культура целого народа, которая складывается

изобъединения  индивидульных переживаний, и включает важнейшие
нравственныекачества: благодарность,

уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги
предков. Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия.
Например, тема «День народного единства» рассматриваетсяна известных исторических фактах
– единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г.
2. Преемственность поколений
– каждое  следующее  поколение  учится  у  предыдущего:  осваивает,  воссоздаёт,
продолжает его достижения, традиции;
– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих
поколениях  бережно  хранится  в  предметах,  фото,  вещах,  а  также  в  гуманном  отношении  к
старшим поколениям.

Например,  тема:  «О взаимоотношениях  в  семье (День  матери)».  Обсуждается проблема:  каждое
поколение  связано  с  предыдущими  и  последующими  общей  культурой,  историей,  средой
обитания, языком общения. Каждый человек должен
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воспитывать  в  себе  качества,  которые  были  характерны  для  наших  предков,  людей
далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству.
3. Патриотизм — любовь к Родине
– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина;
– любовь  к  своему  Отечеству  начинается  с  малого  —  с  привязанности  к
родному дому, малой родине;
– патриотизм  строится  на  ответственности  за  судьбу  своей  родной  земли;
чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России.
Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях
«Разговоров  о  важном».  В  каждом  сценарии,  в  соответствии  с  содержанием,
раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах
человеческой жизни.
4. Доброта, добрые дела
 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным,
поддержать, помочь без ожидания благодарности;
 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была
распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 
Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 
времена и в настоящее время, тема волонтерства.
5. Семья и семейные ценности
– семья  связана  не  только  общим  местом  проживания,  общим  хозяйством,
общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой,
традициями и т. д.;
– каждый  член  семьи  имеет  свои  обязанности,  но  всегда  готовы  прийти  на
помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь другдругу;
– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во
всех ее делах, помогать родителям;
– семейные  ценности  всегда  были  значимы  для  народов  России;  семейные
ценности представлены в традиционных религиях России.
Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения
на  занятиях,  посвященных  темам:  «О  взаимоотношениях  в  семье  (День
матери)»,
«Новогодние семейные традиции разных народов России» и др.
6. Культура России
– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на
протяжении его истории;
– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем
мире;
– культура представлена достижениями в материальной сфере(строительство,
техника,  предметы  быта  и  др.),  в  духовной  сфере  (народное  творчество,  литература,
изобразительное  искусство,  музыка,  театр  и  др.),  а  также  в  этике,  культуре
взаимоотношений людей.
Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и
разносторонне  представлены  в  «Разговорах  о  важном».  Поэтому  многие  сценарии
построены  на  чтении  поэзии,  обсуждении  видеофильмов,  произведений  живописи  и
музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России»,
«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)».
7. Наука на службе Родины
– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;
– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою
деятельность;
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– в  России  совершено  много  научных  открытий,  без  которых  невозможно
представить современный мир.

О  такой  ценности  общества  и  отдельно  взятого  человека  учащиеся  узнают  в
процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской
науки», «Я вижу Землю! Это так красиво».

Следует  отметить,  что  многие  темы внеурочных занятий  выходят  за  рамки содержания,
изучаемого на уроках,  но это не означает,  что  учитель будет обязательно добиваться
точного  усвоения  нового  знания,  запоминания  и  четкого  воспроизведения  нового
термина  или  понятия.  Необходимо  понимать,  что  на  внеурочных занятиях как
неучебных  формируются  определенные  ценности:  высшие  нравственные  чувства  и
социальные  отношения.  В  течение  года  учащиеся много  раз  будут  возвращаться  к
обсуждению  одних  и  тех  же  понятий,  что  послужит  постепенному  осознанному  их
принятию.

Наличие  сценариев  внеурочных  занятий  не  означает  формального следования  им.  При
анализе  содержания  занятия,  которое  предлагается  в  сценарии,  педагог  учитывает
региональные,  национальные,  этнокультурные  особенности  территории,  где
функционирует данная образовательная организация. Обязательноучитывается и уровень
развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса
семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие
задания,  выполнение  которых  предлагается  вместе  с  родителями,  другими  членами
семьи.

Особенности реализации программы
Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов

обучающихся  педагог  может  достичь,  увлекая  школьников  совместной  и  интересной
многообразной  деятельностью,  позволяющей  раскрыть  потенциал  каждого;  используя
разные  формы  работы;  устанавливая  во  время  занятий  доброжелательную,
поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием.

Задача  педагога,  транслируя  собственные  убеждения  и  жизненный  опыт,  дать
возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.

В  приложениях  к  программе  содержатся  методические  рекомендации,
помогающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в
рамках реализации программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном».

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая
Родина:  родная  природа,  школа,  друзья,  культура  и  история  родного  края.
Ответственность  гражданина  за  судьбу своей Отчизны.  Историческая  память  народа и
каждого  человека.  Связь  (преемственность)  поколений  –  основа  развития  общества  и
каждого человека. Историческая память
– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе
качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где
Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)»,

«День народного единства», «Урок памяти»).
Любовь к Родине, патриотизм  — качества гражданина России. Любовь к родному краю,

способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Преемственность
поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои,
подвиги,  самопожертвование.  Непокоренный  Ленинград:  страницы  истории  блокады
города («Зоя. К 100-летию со дня рожденияЗои Космодемьянской», «Непокоренные. 80
лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника
Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»).

Конституция  Российской  Федерации  — главный  закон  государства.  Что  такое  права  и
обязанности  гражданина.  Права  ребёнка  в  России.  Примеры выполнения  обязанностей
членами общества.  Избирательная  система  в  России (общее представление)  («Главный
закон страны», «Избирательная система России(30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»).
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Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств.
Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список
мирового  достояния  ЮНЕСКО.  Природа  малой  Родины.  Природные
достопримечательности  Поволжья,  Севера,  Сибири,  Дальнего Востока. Крым –
природная  жемчужина.  Симферополь  —  столица  Республики  Крым,  «ворота  Крыма»
(«Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это таккрасиво», «Экологичное потребление»).
Нравственные  ценности  российского  общества.  Трудовая  деятельность  россиян,
созидательный  труд  на  благо  Отчизны.  Многообразие  профессий,  люди  особых
профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым
делом самолеты». О гражданской авиации»).
Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно
стране,  когда  я  вырасту?  Профессии  моих  родителей,  бабушек  и  дедушек.
Профессиональные династии.  Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд
крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»).
Гуманизм,  доброта,  волонтёрская  деятельность  —  качество  настоящего  человека,
способность  оказать  помощь,  поддержку,  проявить  заботу и милосердие. Доброе дело:
кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые
времена:  благотворительность  граждан;  пожертвование  как  одна  из  заповедей  в
традиционных религиях.
Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры
из истории и современной жизни.  Качества  людей,  которых называют добровольцами:
милосердие, гуманность, сопереживание.
Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе»,
«О  взаимоотношениях  в  коллективе  (Всемирный  день  психического  здоровья,
профилактика буллинга)»).
Детские общественные организации в России и их деятельность  – мы вместе, и мы
делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым,
слабым  («Будь  готов!  Ко  дню  детских  общественных  организаций»).  Всемирный
фестиваль молодежи
Учебный  коллектив.  Правила  взаимодействия  в  учебной  деятельности.
Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь,
поддержка  в  коллективе  –  залог  его  благополучия  и  отсутствия  конфликтов.
Противостояние  отрицательным  влияниям  («Всемирный  день  психического  здоровья,
профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»).

Государственные праздники Российской Федерации:
 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования
Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России.
Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции
в  России.  История  создания  новогодних  игрушек  («Новогодние  семейные  традиции
разных народов России»).
 День  российской  науки  (8  февраля).  Наука  и  научные  открытия  в  России.
Значение  научных  открытий  для  прогресса  общества  и  развития  человека.
Преемственность  поколений  в  научных  достижениях.  Выдающиеся  ученые  прошлых
веков:  М.В.  Ломоносов,  Д.И.  Менделеев,  К.  Э.  Циолковский.  Научные  открытия
российских учёных,  без которых невозможно представить  современный мир:  телеграф,
цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце.
Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление интереса к
научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания,
участвовать  в  школьной  опытно-  исследовательской  деятельности.  Что  такое
виртуальный мир и кто его создаёт?
«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-
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ресурсами.  («Россия:  взгляд  в  будущее»,  «Технологический  суверенитет/цифровая
экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д.Менделеева. День российской
науки»).
 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита
Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявлениелюбви к родной
земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество
российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества.
280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»).
 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к
женщине.  Женщина  в  современном  обществе  — труженица,  мать,  воспитатель  детей.
Великие  женщины  в  истории  России,  прославившие  свою  Отчизну  («О
взаимоотношениях в семье (День матери)»).
 День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики.
Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос –
Ю. А. Гагарин; первый выход  в открытый космос — А. А. Леонов; самый
длительный полёт в космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в
освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»).
 Праздник  Весны и Труда  (1  мая).  Истории праздника  –  100 лет.  Последний
весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних
времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась,
когда  женщины-работницы  выступили  на  митинге  с  требованиями  прекратить
эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам(«Труд крут!»).
 День  Победы  (9  мая).  Великая  победа  советской  армии  в  Великой
Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей
Родины? Вклад  в  победу  советских  воинов,  тыла,  партизанского  движения.  Кто  такие
фашисты?  Почему  они  хотели  сделать  все  народы  своими  рабами?  Преступления
нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11
апреля — день освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений:
бессмертный полк — помним, любим, гордимся («День памяти»).
 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботитьсяо ее
процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов
Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы,
живущие  в  больших  и  малых городах,  на  берегах  Северного  Ледовитого  океана  и  на
склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся,
что все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»).
 День  знаний  (1  сентября).  Наша  страна  предоставляет  любому  ребёнку
возможность  с  6,5  лет  учиться  в  школе.  Знания  — ценность,  которая  необходима  не
только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития
человека и общества.  Каждый должен стремиться  к обогащению и расширению своих
знаний («День Знаний»).
 День  учителя  (5  октября).  Учитель  —  важнейшая  в  обществе  профессия.
Назначение учителя – социальное служение,  образование и воспитание подрастающего
поколения.  Учитель  —  советчик,  помощник,  участник  познавательной  деятельности
школьников.  Оценка  учительского  труда.  Страницы  истории  развития  образования.
Первые  школы,  первые  учителя-монахи.  Влияние  книгопечатания  на  развитие
образования.  И.  Федоров.  Великие педагоги  прошлого.  Учебники К.Д.  Ушинского  для
обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники
по воспитанию)»).
 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и
поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические
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чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году,
когда  Минин  и  Пожарский  собрали  народное ополчение  для  борьбы  с  иноземными
захватчиками.  Так  было  в  1941-1945 годах  во  время  Великой  Отечественной  войны с
фашистами. («День народного единства»).

Различные праздники, посвященные истории и культуре России:
Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в

семейной  жизни.  Ценности  российской  семьи:  любовь,  взаимопонимание,  участие  в
семейном  хозяйстве,  воспитании  детей).  Семья  –  первый  в  жизни  ребенка  коллектив.
Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных
народов  РФ.  Поколения  в  семье.  Семейное  «древо».  Особое  отношение  к  старшему
поколению,  проявление  действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам,
забота  о них. Роль отцав  семье,  участие  в  хозяйственной  деятельности,  досуге  семьи,
укреплении  традиционных  семейных  ценностей.  Понимание  роли  отца  как  родителя,
участие  в  воспитании  детей,  отцовское  влияние  на  сына  и/или  дочь.  Мать,  мама  —
главные вжизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага,
воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время присутствует
мама  —  человек,  чьё  сердце  бьётся  чаще  и  сильнее,  чем  у  других  людей  («О
взаимоотношениях в семье (День матери)»).

Культура России.  Что такое  творчество?  Люди творческих  профессий:  поэты, художники,
композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Искусство
в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до
современности  (скоморохи,  первые  театры  опера  и  балета,  драматические  театры  в
России).  Музыкальное,  изобразительное,  театральное,  цирковое  искусства  и  его
выдающиеся  представители.  К.  С.  Станиславский  —  великий  деятель  театрального
искусства:  яркие  страницы  жизни  и  деятельности.  Значение  российской  культуры для
всего  мира  («По ту  сторону  экрана.  115 лет  кино  в  России»,  «Цирк!  Цирк!  Цирк!  (К
Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»).

Великая российская литература.  Великие поэты России:  А. С. Пушкин – создатель нового
русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и
поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в
развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский
язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»).

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий
«Разговоры о важном»

Занятия  в  рамках  программы  направлены  на  обеспечение  достижений  школьниками
следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.

Личностные результаты
Гражданско-патриотическе  воспитание:  осознание  своей  этнокультурной  и российской

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей
страны  и  родного  края;  уважение  к  своему  и  другим  народам;  первоначальные
представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и  обязанности  гражданина,
качествах патриота своей страны.

Духовно-нравственное  воспитание:  понимание  связи  человека  с  окружающим  миром;
бережное отношение к среде обитания; проявление заботы оприроде; неприятие действий,
приносящих  ей  вред.  Признание  индивидуальности  каждого  человека;  проявление
сопереживания,  уважения  и  доброжелательности;  неприятие  любых  форм  поведения,
направленных  на  причинение  физического  и  морального  вреда  другим  людям;
выполнение нравственно-этических нормповедения и правил межличностных отношений.
Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной
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культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и
других  народов;  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах  художественной
деятельности.
Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение
правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей
среде  (в  том  числе  информационной);  бережное  отношение  к  физическому  и
психическому здоровью.
Трудовое  воспитание:  осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,
ответственное  потребление  и  бережное  отношение  к  результатам  труда,  интерес  к
различным профессиям.
Ценности научного познания:  первоначальные представления о научной картине  мира;
познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и
самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность
к поисково-исследовательской деятельности.
Метапредметные результаты
Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных
задач  использовать  интеллектуальные  операции  (сравнение,  анализ,  классификацию),
оценивать  ситуации  нравственного  и  безнравственного  поведения,  приводить  примеры
событий,  фактов,  демонстрирующих  отношение  человека  к  окружающему  миру,
проявление нравственно-этических качеств.  Работать с информацией,  представленной в
текстовом, иллюстративном, графическом виде.
Универсальные учебные коммуникативные действия:  проявлять активность  в  диалогах,
дискуссиях,  высказывать  свое  мнение  по  поводу  обсуждаемых  проблем;  соблюдать
правила  ведения  диалога  и  дискуссии;  создавать  устные  и  письменные  высказывания,
небольшие  тексты  (описание,  рассуждение);  проявлять  желание  готовить  небольшие
публичные выступления.
Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существования
разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение.
Принимать  участие  в планировании действий и операций по решениюучебной задачи,
оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебномдиалоге).
Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению
предметных планируемых результатов.
Многие темы «Разговоров о важном» строятся  на  использовании содержания  учебных
предметов.  Это  позволяет  совершенствовать  функциональную  грамотность  младших
школьников:  развивать  умения  использовать  полученные  знания  в  нестандартных
ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной
задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил русского языка.
Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности
«Разговоры  о  важном»  представлены  с  учетом  специфики  содержания  предметных
областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:
Русский  язык:  первоначальное  представление  о  многообразии  языков  и  культур  на
территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных
ценностей  народа;  понимание  роли  языка  как  основного  средства  общения;  осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание
роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной
и  письменной  речи  как  показателя  общей  культуры  человека;  овладение  основными
видами  речевой  деятельности  на  основе  первоначальных  представлений  о  нормах
современного русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм
современного русского литературного языка и речевого этикета.
Литературное  чтение:  осознание  значимости  художественной  литературы  и
произведений  устного  народного  творчества  для  всестороннего  развития  личности
человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных
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произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементарными 
умениями анализа и интерпретации текста.
Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 
Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 
работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие 
умений извлекать, анализировать, использоватьинформацию и делать выводы.
Окружающий  мир:  сформированность  уважительного  отношения  к  своей  семье  и
семейным  традициям,  Организации,  родному  краю,  России,  ее  истории  и  культуре,
природе;  сформированность  чувства  гордости  за  национальные  свершения,  открытия,
победы;  первоначальные  представления  о  природных  и  социальных  объектах  как
компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира
живой  и  неживой  природы;  сформированность  основ  рационального  поведения  и
обоснованного  принятия  решений;  первоначальные  представления  о  традициях  и
обычаях,  хозяйственных  занятиях  населения  и  массовых  профессиях  родного  края,
достопримечательностях столицы России и родного края,  наиболее значимых объектах
Всемирного  культурного  и  природного  наследия  в  России;  важнейших  для  страны  и
личности  событиях  и  фактах  прошлого  и  настоящего  России;  основных  правах  и
обязанностяхгражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать
и  группировать  изученные  природные  объекты  и  явления,  выделяя  их  существенные
признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-
следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре
родного  края);  приобретение  базовых  умений  работы  с  доступной  информацией
(текстовой,  графической,  аудиовизуальной)  о  природе  и  обществе,  безопасного
использования  электронных  ресурсов  организации  и  сети  Интернет,  получения
информации из источников в современной информационнойсреде; формирование навыков
здорового  и  безопасного  образа  жизни  на  основе  выполнения  правил  безопасного
поведения  в  окружающей  среде,  в  том  числе  знаний  о  небезопасности  разглашения
личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и
опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов;
приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе;
стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами
поведения.
Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного
совершенствования,  духовного  развития,  роли  в  этом  личных  усилий  человека;
формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать
за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение
суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение  нравственности,  веры  как
регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития
личности;  понимание  ценности  семьи,  умение  приводить  примеры  положительного
влияния  религиозной  традиции  на  отношения  в  семье,  воспитание  детей;  овладение
навыками  общения  с  людьми  разного  вероисповедания;  осознание,  что  оскорбление
представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;
понимание  ценности  человеческой  жизни,  человеческого  достоинства,  честного  труда
людей  на  благо  человека,  общества;  формирование  умений  объяснять  значение  слов
"милосердие",  "сострадание",  "прощение",  "дружелюбие";  умение  находить  образы,
приводить  примеры  проявлений  любви  к  ближнему,  милосердия  и  сострадания  в
религиозной  культуре,  истории  России,  современной  жизни;  открытость  к
сотрудничеству,  готовность  оказывать  помощь;  осуждение  любых  случаев  унижения
человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали,
отношений  и  поведения  людей,  основанных  на  российских  традиционных  духовных
ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина.
Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных
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художественных  материалов  и  средств  художественной  выразительности
изобразительного  искусства;  умение  характеризовать  виды  и  жанры  изобразительного
искусства;  умение  характеризовать  отличительные  особенности  художественных
промыслов России.
Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.
Технология: сформированность общих представлений о мире профессий,значении труда в
жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры.
Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и
спорте,  физической  активности  человека,  физических  качествах,  жизненно  важных
прикладных  умениях  и  навыках,  основных  физических  упражнениях;  умение
взаимодействовать  со  сверстниками  в  игровых  заданиях  и  игровой  деятельности,
соблюдая правила честной игры
Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и
способствуют  развитию  кругозора  младшего  школьника,  его  возрастной  эрудиции  и
общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после
решения воспитательных задач - существенной иприоритетной.

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ «МОЯ ПРОФЕССИЯ В БУДУЩЕМ»

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
ориентирована  на  обеспечение  индивидуальных  потребностей  обучающихся  и
направлена на достижение планируемых результатов освоения Программы начального
общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов
внеурочной деятельности Это позволяет обеспечить единство обязательных требований
ФГОС во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его
пределами

Актуальность реализации данной программы обусловлена потребностью младших
школьников к познанию мира профессий, в том числе и в определении своей собственной
сферы будущей профессиональной деятельности. Это влечёт за собой необходимость в
педагогическом  сопровождении  профессионального  самоопределения  младших
школьников, в развитии мотивации школьника к осуществлению трудовой деятельности,
в формировании готовности школьников к выбору профессионального пути и к обучению
в течение всей жизни Эти важные задачи лишь отчасти решаются в учебном процессе.
Работа  по программе внеурочной деятельности  «Моя профессия  в  будущем» позволит
педагогу реализовать эти актуальные для личностного развития учащегося задачи.

Данный курс является первой ступенькой в профориентационной работе.
В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место.

С первых шагов ребёнка родители задумываются о его будущем, внимательно следят за
интересами  и  склонностями  своего  ребёнка,  стараясь  предопределить  его
профессиональную судьбу. Учёба в школе выявляет избирательное отношение школьника
к разным учебным предметам.

Перед младшим школьником не стоит проблема выбора профессии. Но поскольку
профессиональное  самоопределение  взаимосвязано  с  развитием  личности  на  всех
возрастных  этапах,  то  младший  школьный  возраст  можно  рассматривать  как
подготовительный,  закладывающий основы для  профессионального  самоопределения  в
будущем.

Представления  о  профессиях  ребёнка  7-10  лет  ограничены  его  пока  небогатым
жизненным опытом. Между тем, в современном мире существует огромное количество
видов труда. Ориентация в этом океане человеческих занятий является важнейшим звеном
социальной адаптации ребёнка.

В школах  формирование представлений  о мире  труда и  профессий подчас
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осуществляется недостаточно целенаправленно и системно. В то время как именно школа
должна  стать  решающим  звеном  процесса  профессионального  самоопределения
обучающихся,  оказать  действенное  влияние  на  целенаправленное  формирование
представлений о мире труда и профессий.

Решение  данных  проблем  позволит  оптимизировать  учебный  процесс,
направленный  на  профориентационное образование,  сделает  учёбу  в  школе  единым
преемственным образовательным процессом.

Что же такое профориентационная работа для начальной школы?
Для  ученика: развитие  интереса  и  мотивации  к  разнообразным  познаниям  о

профессии;  развитие  определённых  профессиональных  навыков,  развитие  рефлексии  и
навыков опыта деятельности.

Для учителя: новый опыт творческого самовыражения; ответы на все сомнения и
вопросы по профориентационной работе обучающихся,  которые возникают в процессе
его профессиональной работы; продуманное содержание и методическая система работы;
расширение профессиональных компетенций и т.д.

Для  администрации  школы: новый  позиционный  статус  образовательной  среды
профориентационной  работы;  обеспеченность  взаимосвязанными  (по  содержанию  и
методике)  вариативными  программами  всех  классов  начальной  и  средней  ступеней,
усиление методической оснащённости педагогического процесса и т.д.

Общая гипотеза данной работы состоит в том, что реализация
профориентационной работы в школе может быть более эффективной, если:

1. Изменятся  методологические  основания  построения  педагогического  процесса  в
начальной школе;

2. Предметом  будет  избрано  педагогическое  сопровождение  процессов
формирования  основ  целостного  образа  человеческой  деятельности  в  начальной
школе;

3. Будет  создана  пропедевтическая  профориентационная  педагогическая  система
начальной школы;

4. В  содержание  начального  образования  будут  включены  исследовательские
проектные виды деятельности;

5. Будут использованы  потенциалы  микросоциума  (семьи)  в  построении  единого
интегрального образовательного пространства ребёнка;

6. Процесс пропедевтики будет сопровождаться технологиями оценивания качества
проектной деятельности в начальной школе.
Комплексная программа профессиональной работы для начальной школы «Моя

профессия в  будущем» создана для того,  чтобы уже на ранних стадиях формирования
социальной  сферы  интересов  личности  ребёнка  познакомить  младших  школьников  с
профессиями  взрослых  людей  и  обеспечить  пропедевтику  профориентационной
подготовки.  Таким  образом,  предлагаемая программа  может  стать  первой  ступенью в
системе работы школы по переходу на профориентационное обучение.

В  основе  курса  лежит  идея  раннего  знакомства  с  различными  сферами
человеческой  деятельности  через  организацию  учебно-исследовательской  деятельности
обучающихся. При  определении  этих  сфер  использовалась  типология,  предложенная
доктором  психологических  наук  Е.А.Климовым. Данная  типология  позволяет  все
многообразие  человеческих  профессий  соотнести  с  основными видами деятельности  в
зависимости  от  объекта,  на  который  она  направлена:  «человек  -  человек»,  «человек  -
техника», «человек – художественный образ», «человек - природа».

Межпредметная  интеграция способствует,  во-первых,  формированию целостного
представления о различных сферах человеческой деятельности;  во – вторых, развитию
знаний,  умений и навыков,  необходимых для создания  этой целостности в  смысловых
новообразованиях у младших школьников; в-третьих, освоению элементарных знаний о
профессиях  людей;  в-четвёртых,  включению  обучающихся  в  исследовательскую
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деятельность.
Данная программа курса предполагает реализацию через:

1. Урочную деятельность – на уроках математики, чтения, окуржающего мира, изо,
музыки, технологии.

2. Внеурочную деятельность детей – программа «Моя профессия в будущем»
(духовно-нравственное направление внеурочной деятельности);

3. Внешкольную работу.
Профориентационное воспитание  в  начальной  школе  –  это  создание среды,

которая будет способствовать воспитанию у ребёнка личностных качеств, определяющих
способность  делать  осознанный  выбор  в  ситуациях  самоопределения.  Однако
профессиональное самоопределение – это не просто выбор профессии,  а своеобразный
творческий процесс развития личности, начинающийся с раннего возраста.

Рабочая  программа  курса «Моя  профессия  в  будущем»  реализует  направление
духовно-нравственное во внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального общего
образования.

Новизна курса  состоит  в  том,  что  он  соединяет  в  себе  сведения  из  разных
предметных  областей  психологии,  литературы,  истории,  экологии,  социологии,  ОБЖ,
художественного труда. Рабочая программа рассчитана на 4 года (1 - 4 класс).

Ведущая  деятельность:  поисковая,  исследовательская,  творческая,  игровая.
Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников.
Каждое  занятие  имеет  тематическое  наполнение,  связанное  с  рассмотрением

определённой профессии.  Обучающиеся имеют возможность расширить  свой кругозор,
представление о мире профессий, а также исследовать свои способности применительно к
рассматриваемой профессии.

Курс  занятий  построен  таким  образом,  что  предоставляет  обучающимся
возможность тренировать различные виды своих способностей.

В данной  программе  игровая мотивация превалирует, перерастая в
учебную.  Ребёнок  становится  заинтересованным  субъектом  в  развитии  своих
способностей.

Занятия проводятся в активной форме, это игры, дискуссии, конкурсы, экскурсии,
конференции,  элементы  тренинга,  викторины  с  элементами  творчества  и
самостоятельного  поиска  знаний.  Важна  смена  различных  видов  деятельности  на
протяжении  всего  занятия.  Это  способствует  формированию  учебно-познавательных
мотивов,  потребности  в  творческой  деятельности,  развитию  кругозора  у  учащихся.
Развитие творческих способностей немыслимо без творческой деятельности.

Это  рисунок,  аппликация,  сообщение,  а  также  сочинение  рассказов,  стихов,
сценариев,  проигрывание  сценок,  спектаклей,  миниатюр,  выпуск  тематических  газет,
плакатов, выставка работ ИЗО и трудовой деятельности.

На реализацию рабочей программы курса « Моя профессия в будущем » в 1-м
классе отводится 34 часа 1 классе (1 раз в неделю), во 2-4 классах – по 34 часа в год (1
раз в неделю). Общий объём составляет 136 часов.

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «ПРОИЗНОШЕНИЕ»
Основные задачи реализации курса:
1. Развитие  психофизиологических  механизмов,  лежащих  в  основе  устной

речи: оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, голоса,
артикуляторной  моторики,  чувства  ритма,  слухового  восприятия,  функций
фонематической системы (по В.К. Орфинской).

2. 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 ФГОС
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НОО ОВЗ -07 191 развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне 
предложения и слова). Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова.

3. Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации,
интонации, логического ударения).

4. Профилактика нарушений чтения и письма.
Задачи реализации коррекционного курса «Произношение» конкретизируются для 

обучающихся с ТНР на I и II отделениях.

Коррекционный курс «Логопедическая ритмика»
Основные задачи реализации курса:

1. Развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики.
2. Развитие дыхания и голоса.
3. Развитие чувства темпа и ритма в движении.
4. Воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки.
5. Коррекция  речевых  нарушений  средствами  логопедической  ритмики.
Задачи реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика»

конкретизируются для обучающихся с ТНР на I и II отделениях.
Коррекционный курс «Развитие речи».
Основные задачи реализации курса:

1. Формирование  речевой  деятельности  обучающихся  с  ТНР,  профилактика
вторичных речеязыковых расстройств.

2. Развитие устной и письменной речи.
3. Формирование  и  развитие  различных  видов  устной  речи  (разговорно-

диалогической,  описательно-повествовательной)  на  основе  обогащения  знаний  об
окружающей  действительности,  развития  познавательной  деятельности  (предметно-
практического, нагляднообразного, словесно-логического мышления).

4. Формирование  языковых  обобщений  и  правильного  использования
языковых средств в процессе общения, учебной деятельности.

5. Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение
значений слов, развитие лексической системности, формирование семантических полей.

6. Развитие  и  совершенствование  грамматического  оформления  речи  путем
овладения  продуктивными  и  непродуктивными  способами  словоизменения  и
словообразования,  связью  слов  в  предложении,  моделями  различных  синтаксических
конструкций предложений.

7. Развитие  связной  речи,  соответствующей  законам  логики,  грамматики,
композиции,  выполняющей  коммуникативную  функцию:  формирование  умения
планировать  собственное  связное  высказывание;  анализировать  неречевую  ситуацию,
выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и другие семантические
отношения;  самостоятельно  определять  и  адекватно  использовать  языковые  средства
оформления  связного  высказывания  в  соответствии  с  ФГОС  НОО  ОВЗ  -07  192
коммуникативной установкой и задачами коммуникации.

8. Овладение  разными  формами  связной  речи  (диалогическая  и
монологическая),  видами  (устная  и  письменная)  и  типами  или  стилями  (сообщение,
повествование, описание, рассуждение).

Коррекционно-развивающий  курс  "Индивидуальные  и  подгрупповые
логопедические  занятия"  предусматривает  возможность  проведения  дополнительных
коррекционно-развивающих  занятий  со  специалистами  (учитель-логопед,  педагог-
психолог, инструкторы адаптивной или лечебной физической культуры (далее - ЛФК) и
другие  педагогические  работники,  реализующие  АООП  НОО)  по  индивидуально
ориентированным или групповым коррекционным программам при наличии заключения
ПМПК о необходимости их организации.



115

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
«Средняя  школа  №7»  при постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с
семьями обучающихся с ТНР,  с  другими  субъектами  социализации  —  социальными
партнерами МОУ «Средняя школа
№3»:  Национальный  музей  РК,  Музей  изобразительного  искусства  РК,  Национальная
библиотека РК, Школьный спортивный клуб «Поколение», гражданско-патриотический
поисковый  клуб «Север», Школьная служба медиации «Договорились!», 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;
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• формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
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• формирование самостоятельности обучающихся в любыхжизненных
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
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об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
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;

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на

взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил этики, культуры речи;
 умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление 

избегать плохих поступков;
 представления о возможном негативном влиянии н а

морально- психологическое состояние человека компьютерных игр и
СМИ;

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 
роли образования, труда и значения творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные 
представления об основных профессиях;

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 первоначальные навыки самообслуживания;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и

настойчивость  в  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



120

судьбе, о единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших

событиях истории России и её народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
 России;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего, 

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;
- 

способность 
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,
взрослымив 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
самообслуживан
ия в школе и 
дома

детско - юношеских 
движений.
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Воспитание 
гражданствен
но сти, 
патриотизма,
уважение к 
правам, свободам

и 
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

- 
первоначальны
й 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 отношенияк
окружающему
миру  и  самому
себе; - обучение
видеть  прекрасное
в  поведении  и
труде людей

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни  -  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. Она вносит вклад в достижение
требований  к  личностным  результатам  освоения  АООП  НОО  обучающихся  с  ТНР:
формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в окружающем
мире; формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.
Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни при получении начального общего образования сформирована с учетом реального
состояния здоровья обучающихся и факторов риска,  имеющих место в МОУ «Средняя
школа №7».
Программа  формирования  экологической  культуры  разработана  на  основе  системно-
деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-
экономических, природно- территориальных и иных особенностей региона, запросов
семей и других субъектов образовательной деятельности и подразумевает конкретизацию
задач,  содержания,  условий,  планируемых  результатов,  а  также  форм  ее  реализации,
взаимодействия  с  семьёй,  учреждениями  дополнительного  образования  и  другими
общественными организациями.
Программа  построена  на  основе  общенациональных  ценностей  российского  общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность
человека и государства. Направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с
ТНР  действовать  предусмотрительно,  придерживаться  здорового  и  экологически
безопасного  образа  жизни,  ценить  природу  как  источник  духовного  развития,
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Данная  программа  на  уровне  начального  общего  образования  сформирована  для
обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи  с  учётом  факторов,  оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые

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

 активно  формируемые  в  младшем  школьном  возрасте  комплексы  знаний,
установок, правил поведения, привычек;
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 особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему
здоровью,  что  связано  с  отсутствием  у  обучающихся  опыта  «нездоровья»  (за
исключением  обучающихся  с  серьёзными  хроническими  заболеваниями)  и
восприятием  ребёнком  состояния  болезни  главным  образом  как  ограничения
свободы,  неспособностью  прогнозировать  последствия  своего  отношения  к
здоровью, неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

 чувствительность  к  различным  воздействиям  при  одновременной  инертности
реакции  на  них,  обусловливающей  временной  разрыв  между  воздействием  и
результатом,  между  начальным и  существенным проявлением  неблагополучных
сдвигов в здоровье обучающихся.

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 с ТНР.

Задачи программы:
-сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически

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

 -сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, индивидуальных

психофизиологических  особенностях  здоровья  и  резервных  возможностях
организма обучающихся с ТНР;

 научить  обучающихся  с  ТНР  осознанно  выбирать  поступки,  поведение,
позволяющие сохранять и укреплять здоровье;

 научить  выполнять  правила личной гигиены и развить  готовность  на  основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;

 сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,
структуре, полезных продуктах;

 сформировать представление о рациональной организации режима дня,  учёбы и
отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  с  ТНР  составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать  представление  об  основных  компонентах  культуры  здоровья  и

здорового образа жизни; сформировать умения безопасного
 поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в экстремальных

(чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

обеспечивает:
-формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически

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

-пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  (формирование
заинтересованного  отношения  к  собственному  здоровью)  путем  соблюдения  правил
здорового  образа  жизни  и  организации  здоровье  сберегающего  характера  учебной
деятельности и общения;
– формирование  познавательного  интереса  и  бережного  отношения  к
природе;
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– формирование установок на использование здорового питания;
– использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся
с ТНР с учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом;

- соблюдение здоровье созидающих режимов дня;
– формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью
обучающихся;

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;

-формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться  к врачу по любым
вопросам,  связанным с  особенностями роста  и  развития,  состояния  здоровья,  развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования
навыков личной гигиены;

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся с ТНР реализуется по следующим направлениям:
1. Создание  здоровье  сберегающей  инфраструктуры  образовательной  организации  с
целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ТНР.
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной
деятельности  при  использовании  программного  материала,  формирующего  у
обучающихся  с  ТНР  установку  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,
предусматривающего  обсуждение  проблем,  связанных  с  безопасностью  жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным
отдыхом.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся с ТНР, повышение адаптивных
возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и
формирование  культуры  здоровья  в  различных  формах  (на  уроках  физкультуры,  в
секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья,
соревнований, олимпиад, походов и т.п.).
4. Формирование  экологической  культуры  в  процессе  усвоения  элементарных
представлений  об  экокультурных  ценностях,  о  традициях  этического  отношения  к
природе  в  культурах  народов  России,  нормах  экологической  этики,  об  экологически
грамотном  взаимодействии  человека  с  природой  в  ходе  экскурсий,  прогулок,
туристических походов и путешествий

по  родному  краю;  приобретения  первоначального  опыта  участия  в  природоохранной
деятельности (в школе и на пришкольном участке,  в ходе экологических акций и т.д.);
совместной  экологической  деятельности  родителей  (законных  представителей),
обучающихся  и  педагогов  образовательной  организации,  обеспечивающей  расширение
опыта общения с природой.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний
в  форме  проведения  родительского  лектория,  привлечения  родителей  (законных
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.

Организация работы ОУ по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни включает:

–организацию режима дня обучающихся с ТНР, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 
оздоровительной работе;
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–организацию просветительской работы с обучающимися с ТНР и родителями.
1. Организация  режима  дня  обучающихся  с  ТНР,  их  нагрузка,
питание, физкультурно - оздоровительная работа.
• При поступлении в МОУ «Средняя школа №7» некоторые обучающиеся
имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья, отстают в физическом развитии,
поэтому организация образовательной деятельности строится с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся с ТНР, имеет коррекционную направленность на выявление и
использование  положительных  возможностей  обучающегося  с  ТНР,  на  развитие  его
познавательной деятельности и его социальную адаптацию.
Расписание  уроков  составлено  с  учетом  дневной  и  недельной  динамики
работоспособности  обучающихся.  Продолжительность  учебной недели  во  всех классах
составляет пять дней.
Продолжительность уроков в первом классе в 1 четверти–35 минут, во второй четверти–
35 минут, со второго полугодия –40 минут; во 2-4 классах с 1 сентября –по 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет 20 минут, кроме того, в 1 классе
предусмотрена  динамическая  пауза  с  прогулкой  на  свежем  воздухе.  В  школе
отрегулирован  режим  питания.  Обучающиеся  обеспечиваются  горячим  питанием  в
соответствии  с  утвержденными  нормами  и  методическими  рекомендациями  по
организации питания.
При  организации  питания  МОУ  «Средняя  школа  №7»  руководствуется  санитарно-
правилами и нормативами СанПиН. Обучающиеся с  ОВЗ (ТНР) получают двухразовое
горячее питание.
2. Организация просветительской работы с обучающимися с ТНР предусматривает
разные формы занятий:проведение часов здоровья;
• факультативных занятий;
• классных часов;
• занятий в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 
акций и т. п.; • организацию дней здоровья.
Организация просветительской работы с родителями (законными представителями).
• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка,
его  здоровья,  факторам,  положительно  и  отрицательно  влияющим  на  здоровье
обучающихся и т. п.;
• организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по  проведению  спортивных  соревнований,  дней  здоровья,  занятий  по  профилактике
вредных привычек и т. п.
Просветительско-воспитательная  работа  с  обучающимися  с  ТНР,  направленная  на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. Она включает:
1. внедрение  в  систему  работы  МОУ  «Средняя  школа  №7»  дополнительных
образовательных  программ,  направленных  на  формирование  экологической  культуры,
ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни,  которые  должны  носить  модульный
характер,  реализовываться  во  внеурочной  деятельности  либо  включаться  в
образовательную деятельность;
2. лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактике вредных привычек, об основах экологической культуры;
3. проведение  дней  здоровья,  конкурсов,  праздников  и  других  активных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями),  направленная  на  повышение  квалификации  работников
образовательной  организации  и  повышение  уровня  знаний  родителей  (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья обучающихся, включает:
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• приобретение  для  педагогов,  специалистов  необходимой  научно-
методической литературы;

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
• привлечение  педагогов,  медицинских  работников,  психологов  и

родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  по  проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ (БАЗОВЫХ)
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне
начального  общего  образования  (далее  —  программа  формирования  УУД)
конкретизирует  требования  ФГОС  к  личностным  и  метапредметным
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования,  дополняет  традиционное  содержание  образовательно-
воспитательных программ.

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-
деятельностного  подхода,  положенного  в  основу  ФГОС,  и  призвана
способствовать  реализации  развивающего  потенциала  общего  образования,
развитию  системы  универсальных  учебных  действий,  выступающей  как
инвариантная  основа  образовательных  отношений  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 новогосоциального
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  обучающихся  Качество  усвоения  знаний  определяется
многообразием и характером видов универсальных действий.

Данная программа соответствует ООП НОО МОУ «Средняя школа №7»
и дополняется  коррекционной работой в  ходе всего  учебно-воспитательного
процесса.

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 возрасте;
 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных

предметов;
 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе
от дошкольного к начальному и основному общему образованию.

Ценностные ориентиры начального общего образования
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,  к  тому,  чтобы  занять  активную  позицию,
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе,
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быть  готовым  к  быстрому  переучиванию  в  ответ  на  обновление  знаний  и
требования рынка труда.

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем
обучающимся  системы  знаний  к  активному  решению  проблем  с  целью
выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов
к  полидисциплинарному  (межпредметному)  изучению  сложных  жизненных
ситуаций;  к  сотрудничеству  учителя  и  обучающихся  в  ходе  овладения
знаниями,  к  активному  участию  учеников  в  выборе  содержания  и  методов
обучения.  Этот  переход  обусловлен  сменой  ценностных  ориентиров
образования.

Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования
конкретизируют  личностный,  социальный  и  государственный  заказ  системе
образования,  выраженный  в  Требованиях  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы,  и  отражают  следующие  целевые  установки
системы начального общего образования:

формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и

историю, осознанияответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при

разнообразии культур,национальностей, религий; уважения
истории

и культуры каждого народа;
формирование  психологических  условий  развития  общения,
сотрудничества на основе:

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству идружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 
признавать правокаждого 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 иобщества и стремления следовать им;

— ориентации в нравственном содержании и смысле как 
собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 
этических чувств (стыда, вины, совести) какрегуляторов морального 
поведения;

— формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через
знакомство  с  национальной,  отечественной  и  мировой  художественной
культурой;

развитие  умения учиться как  первого шага  к
самообразованию исамовоспитанию, 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;
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— развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
ответственности за их результаты;

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении



132

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
— формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества,
в  пределах  своих  возможностей,  в  частности  проявлять  избирательность  к
информации, уважать частную жизнь и результатытруда других людей.

Реализация  ценностных  ориентиров  общего  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  (базовых)  учебных  действий  при  реализации
начального общего образования

Последовательная реализация деятельностного  подхода направлена  на
повышение  эффективности  образования,  более  гибкое  и  прочное  усвоение
знаний  обучающимися,  возможность  их  самостоятельного  движения  в
изучаемой  области,  существенное  повышение  их  мотивации  и  интереса  к
учёбе.

В рамках деятельностного подхода в качестве  общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности —
мотивы,  особенности  целеполагания  (учебная  цель  и  задачи),  учебные
действия,  контроль  и  оценка,  сформированность  которых является  одной из
составляющих успешности обучения в 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 (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
обучающимся 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, достижение умения учиться предполагает полноценное
освоение  обучающимися  всех  компонентов  учебной  деятельности,  которые
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу,
учебные  действия  и  операции  (ориентировка,  преобразование  материала,
контроль  и  оценка).  Умение  учиться  —  существенный  фактор  повышения
эффективности  освоения  обучающимися  предметных  знаний,  формирования
умений  и  компетентностей,  образа  мира  и  ценностно-смысловых оснований
личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий
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обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно
осуществлять  деятельность  учения,  ставить  учебные  цели,  искать  и
использовать необходимые средства и способы ихдостижения, контролировать
и оценивать процесс и результаты деятельности;

создание  условий  для  гармоничного  развития  личности  и  её
самореализации на основеготовности к непрерывному образованию;

обеспечение  успешного  усвоения  знаний,  формирования  умений,
навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят  надпредметный,  метапредметный характер;  обеспечивают  целостность
общекультурного,  личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития
личности;  обеспечивают  преемственность  всех  уровней  образовательных
отношений;  лежат  в  основе  организации  и  регуляции  любой  деятельности
обучающегося независимо от её специально- предметного содержания.

Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  этапы  усвоения
учебного  содержания  и  формирования  психологических  способностей
обучающегося.

Виды универсальных учебных действий
В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,

соответствующих  ключевым  целям  общего  образования,  можно  выделить
четыре  блока:  личностный,  регулятивный  (включающий  также  действия
саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Личностные универсальные учебные действия 
обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение 
соотносить поступки и события спринятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственныйаспект 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  побуждает  к  деятельности,  ради  чего  она
осуществляется.  Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и
какой смысл имеет для меня учение?;

нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе  и  оценивание
усваиваемого  содержания  (исходя  из  социальных и  личностных  ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:

 целеполагание  как  постановка  учебной  задачи  на  основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися,
и того, что 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
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отличий от эталона;

 коррекция  —  внесение  необходимых  дополнений  и
коррективов в план и способ действия в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата с учётом оценки
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже
усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня
усвоения; оценка результатов работы;

саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к
волевому  усилию  (к  выбору  в  ситуации  мотивационного  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,  в  том  числе

решение  рабочих  задач  с  использованием  общедоступных  в
начальной  школе  инструментов  ИКТ  и  источников
информации;

 структурирование знаний;
 осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в

устной и письменной форме;
 выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных  рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка процесса и результат 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 знаковосимволические действия:

 моделирование  —  преобразование  объекта  из  чувственной
формы в модель, где выделены существенные характеристики
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;
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явлений;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и

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; способность интегрироваться в группу
сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со
сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определениецели, функций участников,
способов взаимодействия;

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске 
и сборе информации;

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценкаальтернативных способов разрешения 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  коммуникативных  действий,
определяющих  развитие  психологических  способностей  личности,
осуществляется  в  рамках  нормативновозрастного  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
определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей
логикой возрастного развития. Так:

из  общения  и  сорегуляции  развивается  способность  ребёнка
регулировать свою деятельность;



136

из  оценок  окружающих  и  в  первую  очередь  оценок  близкого
взрослого  формируется  представление  о  себе  и  своих  возможностях,
появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как
результат самоопределения;

из  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,
отношения 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)  претерпевают
значительные  изменения.  Регуляция  общения,  кооперации  и  сотрудничества
проектирует  определённые  достижения  и  результаты  ребёнка,  что  вторично
приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.

Познавательные  действия  также  являются  существенным  ресурсом
достижения  успеха  и  оказывают  влияние  как  на  эффективность  самой
деятельности  и  коммуникации,  так  и  на  самооценку,  смыслообразование  и
самоопределение обучающегося.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих

решение  задач  общекультурного,  ценностно-  личностного,  познавательного
развития  обучающихся,  реализуется  в  рамках  целостного  образовательных
отношений  в  ходе  изучения системы  учебных  предметов  и  дисциплин,  в
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.

На  уровне  начального  общего  образования  имеет  особое  значение
обеспечение при организации учебного процесса 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 учебные предметы, как «Литературное чтение», «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. Формулировка задач УМК
«Школа  России»  предполагает,  что  теоретические  знания,  получаемые
ребенком,  должны стать одним из средств формирования личности.  Данный
подход реализуется во всех учебниках УМК
«Школа России», но каждый предмет обладает своей спецификой. Например,
включение в содержание предмета «Окружающий мир» таких понятий, как
«культура»  и  «человек»,  а  также  работа  учителя  с  данными  понятиями
позволяет  формировать  систему  ценностей  ребенка.  Учебники  «Обучение
грамоте»  и  «Русский  язык»  построены  на  коммуникативной  основе,  такой
подход позволяет изучать родной язык как средство общения, наблюдать за
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изменениями значения слов, учиться правилам коммуникации и в то же время
осваивать систему правил языка. Чтение и дальнейшее изучение литературных
произведений  позволяет  осмыслить  нравственно-этические  понятия  и
общепринятые  нормы,  а  также  знакомит  с  культурно-историческими
ценностями,  что  относится  непосредственно  к  формированию  личностных
универсальных учебных действий.

Одной из идей, положенных в основу построения курса «Математики»
является  осмысление  значения  математики  в  жизни  человека:  «Обучаем
ребенка  не  математике,  а  математикой».  Ведь  для  ребенка  важно понять,  в
какой  ситуации  ему  пригодятся  знания,  полученные  на  уроке.  Также
математика  является  полигоном  для  освоения  логических  универсальных
учебных действий, которые являются частью познавательных универсальных
учебных действий.

В курсе «Технология» для ученика создаются условия для осмысления и
освоения  проектной  деятельности,  что  дает  возможность  научить  ребенка
самостоятельно планировать деятельность и работать с информацией – здесь
речь идет уже о развитии регулятивных УУД.

В  частности,  учебные  предмет  «Русский  язык»  обеспечивает
формирование познавательных,  коммуникативных и регулятивных действий.
Работа  с  текстом  открывает  возможности  для  формирования  логических
действий  анализа,  сравнения,  установления  причинно-следственных  связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает
развитие  знаково-символических  действий  —  замещения  (например,  звука
буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и
преобразования  модели  (видоизменения  слова).  Изучение  русского  языка
создаёт условия для формирования
«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие
адекватных  возрасту  форм  и  функций  речи,  включая  обобщающую  и
планирующую функции.

«Литературное чтение».  Требования к результатам изучения учебного
предмета  включают  формирование  всех  видов  универсальных  учебных
действий личностных, коммуникативных,  познавательных и регулятивных (с
приоритетом развития ценностно- смысловой сферы и коммуникации).

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование
следующих универсальных учебных действий:

 смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и
ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;

o самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с
героями  литературных  произведений  посредством  эмоционально-
действенной идентификации;

 основ  гражданской  идентичности  путём  знакомства  с
героическим  историческим  прошлым  своего  народа  и  своей
страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
 нравственно-этического  оценивания  через  выявление

морального  содержания  и  нравственного  значения  действий
персонажей;

 эмоционально-личностной    децентрации    на    основе
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отождествления  себя  с  героями  произведения,  соотнесения  и
сопоставления их позиций, взглядов и мнений;

o умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины
событий ипоступков персонажей;

o умения  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную речь  с  учётом
целей  коммуникации,  особенностей  слушателя,  в  том  числе  используя
аудиовизуальные средства;

o умения устанавливать  логическую  причинно-  следственную
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;  уважение  интересов
партнёра;  умение слушать  и слышать  собеседника;  вести диалог,  излагать и
обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других
народов  и  мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской
субкультуры  создаёт  необходимые  условия  для  формирования  личностных
универсальных  действий  —  формирования  гражданской  идентичности
личности,  преимущественно  в  её  общекультурном  компоненте,  и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и
народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных
познавательных действий,  в  первую очередь  смыслового чтения  (выделение
субъекта  и  предиката  текста;  понимание  смысла  текста  и  умение
прогнозировать развитие его сюжета;  умение задавать вопросы, опираясь на
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).

«Математика».  На  уровне  начального  общего  образования  этот
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В
процессе  знакомства  с  математическими  отношениями,  зависимостями  у
школьников  формируются  учебные  действия  планирования
последовательности  шагов  при  решении  задач;  различения  способа  и
результата  действия;  выбора  способа  достижения  поставленной  цели;
использования  знаково-символических  средств  для  моделирования
математической  ситуации,  представления  информации;  сравнения  и
классификации  (например,  предметов,  чисел,  геометрических  фигур)  по
существенному  основанию.  Особое  значение  имеет  математика  для
формирования  общего  приёма решения  задач  как  универсального  учебного
действия.

Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и



139

необходимых как для обучения, так и для его социализации.
«Окружающий  мир».  Этот  предмет  выполняет  интегрирующую

функцию и  обеспечивает  формирование  у  обучающихся  целостной  научной
картины  природного  и  социокультурного  мира,  отношений  человека  с
природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места
в  обществе,  создавая  основу  становления  мировоззрения,  жизненного
самоопределения  и  формирования  российской  гражданской  идентичности
личности.

В  сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предмета
«Окружающий  мир»  обеспечивает  формирование  когнитивного,
эмоционально-ценностного  и  деятельностного  компонентов  гражданской
российской идентичности:

o 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;

o 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,
фиксировать  в  информационной  среде  элементы  истории  семьи,
своего региона;

o формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и
культуры  обучающихся,  освоение  элементарных  норм  адекватного
природосообразного поведения;

o развитие  морально-этического  сознания  —  норм  и  правил
взаимоотношений человекас другими людьми, социальными группами
и сообществами.

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  изучение
предмета  способствует  принятию  обучающимися  правил  здорового  образа
жизни,  пониманию  необходимости  здорового  образа  жизни  в  интересах
укрепления физического, психического и психологическогоздоровья.

Изучение  предмета  «Окружающий мир»  способствует  формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:

 овладению  начальными  формами  исследовательской
деятельности,  включая  умения  поиска  и  работы  с
информацией;

 формированию  действий  замещения  и  моделирования
(использования 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  причинно-следственных
связей  в  окружающем  мире,  в  том  числе  на  многообразном
материале природы и культуры родного края.

«Музыка».  Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных,
коммуникативных,  познавательных  действий.  На  основе  освоения
обучающимися  мира музыкального  искусства  в  сфере  личностных действий
будут  сформированы  эстетические  и  ценностно  смысловые  ориентации
обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,



самоуважения,  жизненного  оптимизма,  потребности  в  творческом
самовыражении.  Приобщение  к  достижениям  национальной,  российской  и
мировой  музыкальной  культуры  и  традициям,  многообразию  музыкального
фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит
формирование  российской  гражданской  идентичности  и  толерантности  как
основы жизни в поликультурном обществе.

Будут  сформированы  коммуникативные  универсальные  учебные
действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке
настроения  и  чувства  и  передавать  свои  чувства  и  эмоции  на  основе
творческого самовыражения.

В  области  развития  общепознавательных  действий  изучение  музыки
будет способствовать формированию замещения и моделирования.

«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  в  продуктивной  деятельности  обучающихся  явлений  и
объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является
основой  развития  познания  ребёнком  мира  и  способствует  формированию
логических  операций  сравнения,  установления  тождества  и  различий,
аналогий,  причинно-следственных  связей  и  отношений.  При  создании
продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к
регулятивным  действиям  —  целеполаганию  как  формированию  замысла,
планированию  и  организации  действий  в  соответствии  с  целью,  умению
контролировать  соответствие  выполняемых  действий  способу,  внесению
корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия
замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение  сокровищницы  изобразительного  искусства,  народных,  национальных
традиций,  искусства  других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской
идентичности  личности,  толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой
системы  мотивов,  включая  мотивы  творческого  самовыражения,  способствуют
развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся

«Технология».  Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для  формирования
универсальных учебных действий обусловлена:

ключевой  ролью  предметно-преобразовательной  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  планомерно-поэтапной  отработки  предметно
преобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  развитии
психологических  новообразований  младшего  школьного  возраста  —  умении
осуществлять анализ, действовать вовнутреннем умственном плане;
рефлексии  как  осознании  содержания  и  оснований  выполняемой  деятельности;
широким  использованием  форм  группового  сотрудничества  и  проектных  форм
работы
для реализации учебных целей 
курса; 137
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формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся
«Физическая культура».  Этот  предмет  обеспечивает  формирование личностных
универсальных действий:
основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как  чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность;
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;

освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать,  регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия,  ориентации  на
партнёра,  сотрудничеству  и  кооперации  (в  командных  видах  спорта  —
формированию  умений  планировать  общую  цель  и  пути  её  достижения;
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и
ролей  в  совместной  деятельности;  конструктивно  разрешать  конфликты;
осуществлять  взаимный контроль;  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).

Формирование УУД по классам:

личностные регулятивные познавательные коммуникатив 
ные

1 класс
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материалу;
- развитие 
этических

чувств
стыда,

вины, совести;
- установка
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собственных 
поступков
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2 класс
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содержании и 
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В результате  изучения  всех без  исключения  предметов  на  уровне начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные  и  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  как  основа
умения учиться.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников

«Школа  России»  направлены  на  достижение  следующих  личностных  результатов
освоения основной образовательной программы:

1)  Формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства
гордости за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей
этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование  ценности
многонационального  российского  общества,  гуманистические  и  демократические
ценностные  ориентации.  2)  Формирование  целостного,  социально  ориентированного
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.

3)  Формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре другихнародов.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы:

Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.



учебной задачи, как правило, показывает14д1етям недостаточность имеющихся у них

Формирование  регулятивных УУД.  В учебниках  русского  языка,  математики,
окружающего  мира,  литературного  чтения  (1-4кл.)  для  каждого  раздела
сформулированы  основные  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  что  позволяет
обучающимся  узнать,  чему  конкретно  они будут  учиться,  изучая  данный  раздел.  В
начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном
уроке. Это помогает обучающимся видеть перспективу работы по теме и соотносить
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. Постановка



знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они
«открывают»  в  результате  применения  и  использования  уже  известных  способов
действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников
постепенно формируется умения сначала понимать и принимать познавательную цель,
сохранять  её  при  выполнении  учебных  действий,  а  затем  и  самостоятельно
формировать  учебную  задачу,  выстраивать  план  действия  для  её  последующего
решения.

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить
средства  ее  реализации  развивается  через  систему  заданий,  предусмотренных  в
материале каждого урока.Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь
себя»,  содержание  которых  способствует  организации  контрольно-оценочной
деятельности,  формированию  рефлексивной  позиции  школьника,  его  волевой
саморегуляции.

Такая дидактическая структура:
 общая цель;
 ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела);
 реализация поставленных задач в содержании урока (раздела);
 творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных 

УУД младшего школьника;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на
разработанной  в  учебниках  системе  заданий  творческого  и  поискового  характера,
направленных  на  развитие  у  обучающихся  познавательных  УУД  и  творческих
способностей.

В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы,
учебные задачи или создаются проблемные ситуации.

В  курсе  «Русский  язык»  одним  из  приёмов  решения  учебных  проблем
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой
«Проведи  опыт».  Проводя  исследование,  дети,  например,  узнают,  как  можно
определить слоги в слове,  основу слова; убеждаются,  что слов без корня не бывает;
определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск
ответа,  выдвигая  предположения,  обсуждая  их,  находя  с  помощью  учебника
необходимую  информацию,  делая  выводы  и  таким  образом,  овладевают  новыми
знаниями.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом
классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».

В  курсе  «Математика»  освоение  указанных  способов  основывается  на
представленной  в  учебниках  1—4 классов  серии  заданий  творческого  и  поискового
характера, например, предлагающих:

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин,  геометрических  фигур  и  др.,  записанных  по  определённому  правилу;  -
провести классификациюобъектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических
фигур и др. по заданному признаку;

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.

В учебниках  предлагаются  «Странички для любознательных» с заданиями
творческого  характера,  начиная  со  2  класса,  добавляются  странички  «Готовимся  к
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».

С  первого  класса  младшие  школьники  учатся  не  только  наблюдать,
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и
др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами
(словесными, практическими, знаковыми, г1р4а2фическими).



Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над
учебными  проектами  по  математике,  русскому  языку,  литературному  чтению,
окружающему  миру,технологии,  иностранным  языкам,  информатики,  которые
предусмотрены в каждом учебнике с1 по 4 класс.

Инициативное сотрудничество, планирование
учебногосотрудничества, взаимодействие, управление 
коммуникацией.

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 
действия(в том числе чтение и работа с информацией).

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, 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.

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.

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  обучающихся  может
проводиться в том числе по таким направлениям, как:

 исследовательское;
143
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 инженерное;
 прикладное;
 информационное;
 социально;
 игровое;
 творческое.

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. В
качестве результата следует формировать 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.

В  МОУ «Средняя  школа  №7»  используются  следующие  формы  организации
учебно- исследовательской деятельности на урочных занятиях:

 урок-творческий  отчет,  урок  изобретательства,  урок  «Удивительное
рядом», урок-рассказ об ученых, урок-экспертиза, урок открытых мыслей,
урок-мастерская,  урок-презентация,  урок-дискуссия,  урок-игра,  урок-
экскурсия,  урок-путешествие,  урок-прогулка,  урок-спектакль,  урок-
семинар, урок-исследование, урок-интервью, урок-репортаж, урок- пресс-
конференции,  урок-выставка,  урок-конкурс,  урок-соревнование,  урок-
викторина,  урок- подарок, урок-праздник,  урок-смотр знаний и умений,
урок-конференция, урок-«живая газета», урок-портрет, урок-лаборатория,
урок-консультация,  урок-моделирование,  урок-форум,  урок-  панорама,
урок-инсценировка, урок- мозговой штурм, урок вопросов и ответов, урок
ученик – ученику, урок-квест и пр.

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких
элементов  исследовательской  деятельности,  как  планирование  и
проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;

 домашнее  задание  исследовательского  характера,  сочетающее  в  себе
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяженное во времени.

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  внеурочных
занятиях в МОУ «Средняя школа №7»:

 исследовательская практика обучающихся;
 образовательные  экспедиции  –  походы,  поездки,  экскурсии  с  четко

обозначенными  образовательными  целями,  программой  деятельности,
продуманными формами контроля.

 внеурочные  занятия,  предполагающие  большие  возможности  для
реализации  на  них  учебно-исследовательской  деятельности
обучающихся;

 встречи  с  представителями  науки  и  образования,  экскурсии  в  учреждения
науки иобразования;

 участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том
числе  дистанционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных
марафонах  предполагает  решение  проектных  задач  или  выполнение
элементов исследований в рамках данных мероприятий.
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Формы представления результатов проектной деятельности:макеты, модели, рабочие 
установки, схемы, план-карта; постеры, презентации;

альбомы, буклеты, брошюры, книги;реконструкции событий; эссе, 
рассказы, стихи, рисунки;

выставки, игры, тематические вечера, концерты;сценарии мероприятий;
веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители); 

разработки квестов, игр и др.

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся.
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального

образования, должно стать средством формирования универсальных учебных действий.
Для этого в МОУ «Средняя школа №7» соблюдаются следующие условия организации
образовательной деятельности:
 использование  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;

 соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой
учебной  деятельности,  урок  должен  отражать  ее  основные  этапы  –  постановку
задачи,  поиск  решения,  вывод  (моделирование),  конкретизацию  и  применение
новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;

 осуществление  целесообразного  выбора  организационно-деятельностных  форм
работы обучающихся на уроке (учебном занятии)  – индивидуальной,  групповой
(парной) работы, общеклассной дискуссии;

 организация  системы  мероприятий  для  формирования  контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;

 эффективное использование средств ИКТ.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при

формировании  универсальных  учебных  действий  наряду  с  предметными  методиками
целесообразно  широкое  использование  цифровых  инструментов  и  возможностей
современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в
ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются
одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в
рамках начального общего образования.

В  МОУ  «Средняя  школа  №7»  ИКТ  широко  применяются  при  оценке
сформированности  универсальных  учебных  действий.  Для  их  формирования
исключительную  важность  имеет  использование  информационнообразовательной
среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и
обучающиеся.

В  рамках  ИКТкомпетентности  выделяется  учебная  ИКТкомпетентность  -
способность  решать  учебные  задачи  с  использованием  общедоступных  в  начальной
школе инструментов  ИКТ и источников  информации в соответствии с  возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТкомпетентности  проходит  не  только  на  занятиях  по  отдельным  учебным
предметам (где формируется предметная

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования
универсальных учебных действий.

При  освоении  личностных  действий  на  основе  указанной  программы  у  обучающихся
формируются:

 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
 уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей;
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 основы правовой культуры в области использования
информации.  При  освоении  регулятивных  универсальных  учебных  действий
обеспечиваются:

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;

 пользование результатов действия, размещенных в информационной
среде, дляоценки 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, ее 
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 
коммуникативныхуниверсальных учебных действий. Для 
этого

используются:
обмен гипермедиа-сообщениями; 

выступление с аудиовизуальной 
поддержкой;

фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).
Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся  происходит  в  рамках

системно-  деятельностного  подхода,  на  основе  изучения  всех  без  исключения
предметов учебного плана.

Представим  вклад  каждого  предмета  в  формирование  ИКТ-компетентности
обучающихся:

«Русский  язык».  Различные  способы  передачи  информации  (буква,
пиктограмма,  иероглиф,  рисунок).  Источники  информации  и  способы  её  поиска:
словари,  энциклопедии,  библиотеки,  в  том  числе  компьютерные.  Овладение
квалифицированным  клавиатурным  письмом.  Знакомство  с  основными  правилами
оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми
видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического
контроля.

«Литературное чтение».  Работа  с  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  аудио-фрагментов.  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
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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  и  информатика».  Применение  математических  знаний  и
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный
опыт  применения  математических  знаний  и  информатических  подходов  в
повседневных ситуациях.

Представление,  анализ  и  интерпретация  данных  в  ходе  работы  с  текстами,
таблицами,  диаграммами,  несложными  графами:  извлечение  необходимых  данных,
заполнение  готовых  форм  (на  бумаге  и  компьютере),  объяснение,  сравнение  и
обобщение  информации.  Выбор  оснований  для  образования  и  выделения
совокупностей.  Представление  причинно-  следственных  и  временных  связей  с
помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими

объектами  в  интерактивной  среде  компьютера:  построение,  изменение,  измерение,
сравнение геометрических объектов.

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использованием  инструментов  ИКТ.  Планирование  и  осуществление  несложных
наблюдений,  сбор  числовых  данных,  проведение  опытов  с  помощью  инструментов
ИКТ.  Поиск дополнительной информации для решения  учебных и самостоятельных
познавательных  задач,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете.  Создание
информационных  объектов  в  качестве  отчёта  о  проведённых  исследованиях.
Использование  компьютера  при  работе  с  картой  (планом  территории,  «лентой
времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты.

«Технология».  Первоначальное  знакомство  с  компьютером  и  всеми
инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт
работы  с  простыми  информационными  объектами:  текстом,  рисунком,  аудио-  и
видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска
и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.

«Искусство».  Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами
изображений,  освоение  простых  форм  редактирования  изображений:  поворот,
вырезание,  изменение  контрастности,  яркости,  вырезание  и  добавление  фрагмента,
изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических
работ,  несложных  видеосюжетов,  натурной  мультипликации  и  компьютерной
анимации  с  собственным  озвучиванием,  музыкальных  произведений,  собранных  из
готовых фрагментов и музыкальных
«петель» с использованием инструментов ИКТ.

Включение  задачи  формирования  ИКТкомпетентности  в  программу
формирования универсальных учебных действий позволяет МОУ «Средняя школа №7»
и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает
с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении
разных  умений,  осуществлять  интеграцию  и  синхронизацию  содержания  различных
учебных курсов.

Освоение умений работать  с  информацией и использовать  инструменты ИКТ
также  может  входить  в  содержание  факультативных  курсов,  кружков,  внеурочной
деятельности школьников.

Преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному
общему образованию

Проблема  реализации  преемственности  обучения  затрагивает  все  звенья
существующей  образовательной  системы,  а  именно:  переход  из  организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в
организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность  в  рамках  основной
образовательнойпрограммы начального об1щ4е7го образования и далее в рамках основной



образовательной программы основного и среднего образования, и, наконец, в высшее
учебное заведение. Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых
точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня
на  уровень начального  общего  образования)  и  в  период  перехода  обучающихся  на
уровень основного общего образования.

Исследования  готовности детей к обучению в школе  к начальному общему
образованию  показали,  что  обучение  должно  рассматриваться  как  комплексное
образование,  включающее  в  себя  физическую,  психологическую  готовность  и
личностную готовность.

Формирование  фундамента  готовности  перехода  к  обучению  на  уровень
начального  общего  образования  должно  осуществляться  в  рамках  специфически
детских  видов  деятельности:  сюжетноролевой  игры,  изобразительной  деятельности,
конструирования, восприятия сказки и пр.

Не  меньшее  значение  имеет  проблема  психологической  подготовки
обучающихся  к  переходу  на  уровень  основного  общего  образования  с  учётом
возможного возникновения

пределённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины,
рост негативного  отношения  к  учению,  возрастание  эмоциональной нестабильности,
нарушения поведения, которые обусловлены:

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса
и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.
д.);

 совпадением начала кризисного периода,  в который вступают младшие
подростки,со сменой ведущей деятельности (переориентацией
подростков  на  деятельность  общения  со  сверстниками  при  сохранении
значимости учебной деятельности);

 недостаточной  готовностью детей  к  более  сложной  и  самостоятельной
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального,
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности
структурных компонентов учебной

 деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
 недостаточно  подготовленным  переходом  с  родного  языка  на  русский

язык обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать
ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  —
формирование  умения  учиться,  которое  должно  быть  обеспечено  формированием
системы  универсальных  учебных  действий,  а  также  на  положениях  ФГОС  ДО,
касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.

Методика  и  инструментарий  оценки  успешности  освоения  и  применения
обучающимися универсальных учебных действий, типовые задачи

Система  оценки  в  сфере  УУД  включает  в  себя  следующие  принципы  и
характеристики:систематичность сбора и анализа информации;
совокупность  показателей и индикаторов  оценивания  должна учитывать  интересы всех
участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев,
педагогов, родителей, обучающихся;
доступность  и  прозрачность  данных  о  результатах  оценивания  для  всех  участников
образовательной деятельности.

В  процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  и  применения  УУД

учитываются следующие этапы освоения УУД: 148



 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь  отдельные  операции,  может  только  копировать  действия  учителя,  не
планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей
буквального заучивания и воспроизведения);

 учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условийзадачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения
и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и
ранее усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих
принципов.  Система  оценки  универсальных  учебных  действий
является:

 уровневой  (определяются уровнивладения
универсальнымиучебными действиями);

 позиционной  –  не  только  учителя  производят  оценивание,  оценка
формируется  на  основе  рефлексивных  отчетов  разных  участников
образовательной  деятельности:  родителей,  представителей
общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде
социальной  практики,  сверстников,  самого  обучающегося  –  в
результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного
внешнего оценивания.

При  оценивании  развития  УУД  в  МОУ  "Средняя  школа  №7"  используются
технологии  формирующего  оценивания,  в  том  числе  бинарное,  критериальное,
экспертное оценивание, самооценка.

В  МОУ  "Средняя  школа  №7"  выстроена  система  выявления  и  оценки
метапредметных результатов обучающихся, ее элементы представлены в таблице.

Стартовая диагностика Промежуточн
ая 
диагностика

Итоговая диагностика

Метапредметные 
контрольные работы

Контрольные

работы,  направленные  на
выявление  и  оценку
отдельных УУД

Метапредметные 
контрольные работы по 
итогам учебного года

Собеседование с
учащимися и

их
родителями

по определению планов 
на учебный год

Выступления обучающихся 
на конференциях,

конкурсах, чтениях и пр. в 
рамках предметных недель

Защита

групповых 
Анкетирование 
обучающихся

В качестве инструментария для проведения оценочных процедур 
используются метапредметные контрольные работы, рекомендованные
КИРО, а также представленные в различных изданиях.

Учителя и психологи МОУ "Средняя школа №7"могут самостоятельно 
разрабатывать и отбирать контрольно-измерительные материалы дляпроведения



различных оценочных процедур.
В конце каждого учебного год1а49 в МОУ «Средняя школа №7»



проходитпедагогический совет, на котором обсуждаются образовательные 
результаты обучающихся.

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и

на практических  ситуациях,  встречающихся  в  жизни обучающегося  и  имеющих для
него значение (экология,  бытовые практико-ориентированные ситуации,  логистика и
др.). Различаются два типа заданий, связанных с УУД:

 задания,  позволяющие  в  рамках  образовательной  деятельности
сформировать УУД (направлены на формирование целой
группы связанных друг с другом
универсальных  учебных  действий.  Действия  могут  относиться  как  к
одной категории (например, регулятивные), так и к разным;

 задания,  позволяющие диагностировать уровень
сформированности  УУД  (сконструировано  таким  образом,  чтобы
проявлять  способность  обучающегося  применять  какое-то  конкретное
универсальное учебное действие).

В начальной школе используются следующие типы задач:
1. Задачи,  формирующие  личностные  универсальные  учебные

действия: на личностное самоопределение;  развитие Я-концепции;
смыслообразование; мотивацию; нравственно-этическое оценивание.

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные
действия:на  учет  позиции  партнера;  на  организацию  и
осуществление  сотрудничества;  на  передачу  информации  и
отображение предметного содержания;тренинги
коммуникативных навыков; ролевые игры.

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные
действия: проектные задачи на выстраивание стратегии поиска
решения задач;задачи  насериацию,  сравнение,  оценивание;
смысловое чтение.

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные
учебные действия на:

 планирование;
 ориентировку в ситуации;
 прогнозирование;
 целеполагание;
 принятие решения;
 самоконтроль.

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также
использование  в  учебном  процессе  системы  таких  индивидуальных  или  групповых
учебных  заданий,  которые  наделяют  обучающихся  функциями  организации  их
выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания,  соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,
поиска  необходимых  ресурсов,  распределения  обязанностей  и  контроля  качества
выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не

является  жестким,  начальное  освоение  одних  и  тех  же  универсальных  учебных
действий  и  закрепление  освоенного  может  происходить  в  ходе  занятий  по  разным
предметам  на  основе  согласования  между  учителями  в  рамках  горизонтальных
методических объединений. Распределение  типовых задач  внутри предмета  должно
быть  направлено  на  достижение  баланса  между  временем  освоения  и  временем
использования соответствующих действий.150



Для  успешной  деятельности  по  развитию  УУД  проводятся  занятия  в
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги,
проекты,  практики,  конференции,  выездные  сессии  (школы)  и  пр.,  с  постепенным
расширением  возможностей  обучающихся  осуществлять  выбор  уровня  и  характера
самостоятельной работы.

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Целью  программы  коррекционной  работы  является  создание  системы
комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП
НОО обучающимися с ТНР, позволяющего учитывать их особые образовательные
потребности  на  основе  осуществления  индивидуального  и  дифференцированного
подхода в образовательном процессе.
Задачи программы:

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;
• повышение  возможностей  обучающихся  с  ТНР  в  освоении  АООП  НОО  и

интегрировании в образовательный процесс;
• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе;
• создание  и  реализация  условий,  нормализующих  анализаторную,  аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических
и  психологических  средств  воздействия  в  процессе  комплексной  психолого-
педагогической коррекции;

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР
консультативной  и  методической  помощи  по  социальным,  психологическим,
правовым и другим вопросам.

Принципы коррекционной работы:
1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение

работников  организации,  которые  призваны  оказывать  каждому
обучающемуся  помощь  в  развитии  с  учетом  его  индивидуальных
образовательных потребностей.

2. Принцип  системности  обеспечивает  единство  всех  элементов
коррекционно-  воспитательной  работы:  цели  и  задач,  направлений
осуществления  и  содержания,  форм,  методов  и  приемов  организации,
взаимодействия участников.

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы
на всем протяжении обучения с учетом личностных изменений.

4. Принцип  вариативности  предполагает  создание  вариативных  программ
коррекционной  работы  с  обучающимся  с  учетом  их  особых
образовательных  потребностей  и  возможностей  психофизического
развития.

5. Принцип  комплексности  коррекционного  воздействия  предполагает
необходимость  всестороннего  изучения  обучающихся  и  предоставления
квалифицированной  помощи специалистов  разного  профиля  с  учетом  их
особых образовательных потребностей и возможностей психофизического
развития на основе использования всего многообразия методов, техник и
приемов коррекционной работы.

6. Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического
и  медицинского  блока  в  деятельности  по  комплексному  решению  задач
коррекционно- воспитательной работы.

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного
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участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на
процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в общество.

Коррекционная  работа  с  обучающимися  с  ТНР осуществляется  в  ходе всего
учебно- образовательного процесса:

 через  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  (индивидуальный  и
дифференцированный  подход,  несколько  сниженный  темп  обучения,  структурная
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в
обучении);

 в  рамках  внеурочной  деятельности  в  форме  специально  организованных
индивидуальных  и  групповых  занятий  (психокоррекционные  и  логопедические
занятия, занятия ритмикой);

 в  рамках  психологического  и  социально-педагогического  сопровождения
обучающихся.

Основными направлениями в коррекционной работе являются:
o коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
o развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
o развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;
o формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
o коррекция нарушений устной и письменной речи;
o обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью

предупреждения  негативного  отношения  к  учебе,  ситуации  школьного
обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.

Речевой режим обеспечивается:
 образцовой  речью  окружающих  (педагогических  работников,  администрации,

сотрудников образовательной организации);
 созданием  условий  для  речевого  общения  обучающихся  с  окружающими,

целенаправленной организацией коммуникативных ситуаций;
 стимуляцией  речевой  активности  обучающихся  и  активизацией  их  речевых

возможностей;
 координацией  речеязыкового  материала,  отрабатываемого  в  учебной и внеучебной

работе  (словарь,  грамматические  конструкции,  модели  текстов),  в  том  числе  при
проведении режимных и организационных моментов;

 соблюдением  единой  системы  требований  к  речи  и  речевому  поведению
обучающихся,  постоянным доброжелательным и тактичным вниманием к качеству
речи.

Индивидуализация речевого режима предполагает:
 осведомленность педагогических работников о речевых возможностях обучающегося,

их готовность к оказанию необходимой помощи (дать необходимый речевой образец,
подсказать необходимые речевые действия);

 индивидуализацию  выполняемых  обучающимся  вербализованных  заданий  в
соответствии  со  структурой  нарушения  речи,  степенью  его  проявления,  а  также
изученным программным материалом;

 проведение специальной работы при подготовке к устным публичным выступлениям,
включающей отработку текстов в смысловом и произносительном планах,  а  также
формирование  мотивации  к  публичной  речи  с  учетом  личностных  особенностей
обучающегося.

Для  полноценного  соблюдения  речевого  режима  важно  обеспечить  полноценное
взаимодействие  учителей-логопедов,  педагогических  работников,  работающих  с
обучающимся,  а  также  поддерживать  заинтересованность  родителей  (законных
представителей) в создании благоприятной речевой среды дома.

Коррекционная работа спланирована во всех организационных формах деятельности
образовательной организации: в учебной 1(5у2рочной и внеурочной)

деятельности и



внеучебной (внеурочной деятельности).
Коррекционная  работа  в  обязательной  части  реализуется  в  учебной  урочной

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом
уроке  педагогический  работник  может  поставить  и  решить  коррекционно-развивающие
задачи.  Содержание  учебного  материала  отбирается  и  адаптируется  с  учетом  особых
образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими
обучающимися осуществляется с помощью специальных методов и приемов.

Перечень,  содержание  и  план  реализации  коррекционно-развивающих  занятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся
с ТНР, и освоение ими АООП НОО.

На фоне сегодняшней социокультурной  ситуации  проблема  коррекции в развитии
детей  является  предметом  повышенного  внимания.  Процесс  сопровождения  ребенка
начинается  с  момента  фиксации  проблемы  и  завершается  тогда,  когда  она  оказывается
решенной.  При  этом  важным  является  не  только  коррекция,  но  и  профилактика  и
предупреждение  любых  отклонений  в  здоровье.  Коррекционная  работа  занимает
центральное  положение  в  системе  образования  детей  с  ТНР.  Одним из  сложных этапов
коррекционной  работы  является  коррекция  недостатков  учебной  деятельности.  В
образовательной организации сложилась система работы по данному направлению.

Программа  коррекционной  работы  позволяет  реализовать  личностно
ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка,
способствующее  достижению  обучающимся  с  ТНР  планируемых  результатов  освоения
АООП НОО. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к АООП
НОО, может уточняться и корректироваться.

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса условий
(средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ.
К числу основных условий относятся:

 введение  системы  регулярного,  углубленного,  комплексного  и
разностороннего  изучения  обучающихся  в  процессе  различных  видов
деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;

 интеграция  полученных  в  ходе  медицинского,  психологического  и
педагогического  изучения  ребенка  данных,  объединяемых  в  симптомо-
комплексы;

 разработка  и  реализация  педагогических  технологий  (диагностико-
информационных,  обучающе  -  образовательных,  коррекционных,
реабилитациионных);

 объединение  усилий  педагогов,  медицинских  и  социальных  работников  в
оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;

 расширение  перечня  педагогических,  психотерапевтических,  социальных  и
правовых услуг детям и родителям;

 развитие  системы  отношений  в  направлении  педагог-ребенок-родитель-
медицинские работники.

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает:
- повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности
педагога-  психолога,  учителей,  специалистов,  родителей  (законных
представителей);
- разработку  новых  педагогических  технологий,  учитывающих  особенности  детей  с

ТНР;
- координацию  деятельности  медицинских  и  образовательных  учреждений  по

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.
Программа  коррекционной  работы  позволяет  педагогам  обеспечить  возможность

оптимального применения методов и приемов коррекционно- развивающей работы с учетом
индивидуально-типологических особенностей детей через изучение трудностей обучения по
обязательным предметам начальной школы, выявленных у младших школьников.
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Программа  коррекционной  работы  может  предусматривать  индивидуализацию
специального сопровождения, обучающегося с ТНР.

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АООП
НОО  педагоги,  осуществляющие  психолого-педагогическое  сопровождение,  должны
оперативно  дополнить  структуру  программы  коррекционной  работы  соответствующим
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления
возникших затруднений.

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии
с  учителями  и  обучающимися  школы  (класса)  обучающийся  с  ТНР  направляется  на
комплексное  психолого-медико-педагогическое  обследование  с  целью  выработки
рекомендаций по его дальнейшему обучению.
ПЕРЕЧЕНЬ,  СОДЕРЖАНИЕ  И  ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  КОРРЕКЦИОННО-  РАЗВИВАЮЩИХ
ЗАНЯТИЙ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ОСОБЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР, И ОСВОЕНИЕ ИМИ
АООП НОО

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.

Содержание коррекционно-развивающей области для обучающихся с ТНР
представлено следующими обязательными коррекционными курсами: «Произношение»,
«Логопедическая ритмика», "Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия",
«Развитие речи».

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «ПРОИЗНОШЕНИЕ»
Основные задачи реализации курса:

1. Развитие  психофизиологических  механизмов,  лежащих  в  основе  устной  речи:
оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, голоса,
артикуляторной  моторики,  чувства  ритма,  слухового  восприятия,  функций
фонематической системы (по В.К. Орфинской).

2. 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 ФГОС НОО ОВЗ -
07 191 развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения и
слова). Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова.

3. Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации,
логического ударения).

4. Профилактика нарушений чтения и письма.
Задачи  реализации  коррекционного  курса  «Произношение»  конкретизируются  для
обучающихся с ТНР на I и II отделениях.
КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА»

Основные задачи реализации курса:
1. Развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики.
2. Развитие дыхания и голоса.
3. Развитие чувства темпа и ритма в движении.
4. Воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки.
5. Коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики.

Задачи реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика»
конкретизируются для обучающихся с ТНР на I и II отделениях.

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «РАЗВИТИЕ РЕЧИ».
Основные задачи реализации курса:

1. Формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР, профилактика вторичных
речеязыковых расстройств.

2. Развитие устной и письменной речи.
3. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической,

описательно-повествовательной)  на  основе  обогащения  знаний  об  окружающей
действительности,  развития  познавательн15о4й деятельности  (предметно-
практического,



нагляднообразного, словесно-логического мышления).
4. Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств

в процессе общения, учебной деятельности.
5. Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений

слов, развитие лексической системности, формирование семантических полей.
6. Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения

продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования,
связью  слов  в  предложении,  моделями  различных  синтаксических  конструкций
предложений.

7. Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции,
выполняющей  коммуникативную  функцию:  формирование  умения  планировать
собственное  связное  высказывание;  анализировать  неречевую  ситуацию,  выявлять
причинно-следственные,  пространственные,  временные  и  другие  семантические
отношения; самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства
оформления  связного  высказывания  в  соответствии  с  ФГОС  НОО  ОВЗ  -07  192
коммуникативной установкой и задачами коммуникации.

8. Овладение  разными  формами  связной  речи  (диалогическая  и  монологическая),
видами  (устная  и  письменная)  и  типами  или  стилями  (сообщение,  повествование,
описание, рассуждение).

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ КУРС "ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ПОДГРУППОВЫЕ
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ" предусматривает  возможность  проведения  дополнительных

коррекционно-развивающих занятий со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог,
инструкторы  адаптивной  или  лечебной  физической  культуры  (далее  -  ЛФК)  и  другие
педагогические работники, реализующие АООП НОО) по индивидуально ориентированным
или  групповым  коррекционным  программам  при  наличии  заключения  ПМПК  о
необходимости их организации.

Дополнительные  коррекционно-развивающие  занятия  могут  проводиться  в
индивидуальной или подгрупповой форме.

Необходимость  проведения  дополнительных  коррекционно-развивающих  занятий
также может возникнуть в следующих случаях:

 необходимость дополнительно психолого-педагогического сопровождения после 
длительной болезни или медицинской реабилитации,

 низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативных компетенций или 
их распад, обусловленные наличием органической патологии,

 зачисление обучающегося с ТНР в течение учебного года,
 недостаточная активность когнитивно-познавательной деятельности,
 и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе, индивидуально 

ориентированной коррекционно-развивающей помощи.
В структуру коррекционно-развивающей области наряду с коррекционными курсами

включается индивидуальная и (или) подгрупповая логопедическая работа, основные задачи
которой  определяются  уровнем  речевого  развития,  характером  и  механизмом  речевой
патологии обучающихся с ТНР.

Система  комплексного  психолого-педагогического  и  социального  сопровождения
обучающихся  с  ТНР  в  условиях  образовательного  процесса,  включающего  психолого-
педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных
потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении
АООП НОО, корректировка коррекционных мероприятий.

Программа  коррекционной  работы  на  уровне  начального  общего  образования
обучающихся  с  ТНР  включает  в  себя  взаимосвязанные  направления,  отражающие  ее
основное содержание:

1. Диагностическая  работа  обеспечивает  выявление  особенностей  развития  и
здоровья обучающихся с ТНР с целью создания благоприятных условий для овладения
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ими содержанием АООП НОО.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:

• психолого-педагогического  обследования  с  целью  выявления  их  особых
образовательных  потребностей:  развития  познавательной  сферы,  специфических
трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей;
развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей;  определения
социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося;

• мониторинга  динамики  развития  обучающихся,  их  успешности  в  освоении  АООП
НОО;

• анализа  результатов  обследования  с  целью  проектирования  и  корректировки
коррекционных мероприятий.
2. Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  организацию  мероприятий,

способствующих  личностному  развитию  обучающихся,  коррекции  недостатков  в
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.

Коррекционно-развивающая работа включает:
• составление  индивидуальной  программы  психологического  сопровождения

обучающегося (совместно с педагогическими работниками);
• формирование  в  классе  психологического  климата  комфортного  для  всех

обучающихся;
• организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие  познавательных

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие;
• разработка  оптимальных  для  развития  обучающихся  с  ТНР  групповых  и

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в
соответствии с их особыми образовательными потребностями;

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его
поведения;

• социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.

1. Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения  обучающихся  с  ТНР  в  освоении  АООП  НОО,  консультирование
специалистов,  работающих  с  детьми,  их  семей  по  вопросам  реализации
дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР.

Консультативная работа включает:
• психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению

проблем  в  развитии  и  обучении,  поведении  и  межличностном  взаимодействии
конкретных обучающихся;

• консультативную  помощь  семье  в  вопросах  воспитания  и  оказания  возможной
помощи обучающемуся в освоении АООП НОО.

2.  Информационно-просветительская  работа  предполагает  осуществление
разъяснительной  деятельности  в  отношении  педагогических  работников  и  родителей
(законных  представителей)  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  осуществления
процесса обучения и воспитания обучающихся с ТНР, взаимодействия с педагогическими
работниками и сверстниками, их родителями (законными представителями).

Информационно-просветительская работа включает:
• проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей

(законных  представителей)  по  разъяснению  индивидуально  типологических
особенностей обучающихся с ТНР;

• оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
• психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их
психологической компетентности;

156



157

• психологическое  просвещение  родителей  (законных  представителей)  с  целью
формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности.

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию
специального сопровождения обучающегося с ТНР.

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания
АООП НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое
сопровождение,  должны  оперативно  дополнить  структуру  программы
коррекционной  работы  соответствующим  направлением  работы,  которое  будет
сохранять свою актуальность  до момента преодоления возникших затруднений.  В
случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с
учителями и обучающимися школы (класса)  обучающийся с ТНР направляется на
комплексное  обследование  в  ПМПК  с  целью  выработки  рекомендаций  по  его
дальнейшему обучению.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР осуществляют
специалисты:  учитель-дефектолог,  учитель-логопед,  педагог-психолог,  социальный
педагог,  педагог  дополнительного  образования.  Предпочтительно  наличие
специалистов в штате образовательной организации. При необходимости Программу
коррекционной  работы  может  осуществлять  специалист,  работающий  в  иной
организации (Центре психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК).

Основными  механизмами  реализации  программы  коррекционной  работы
являются  оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  МОУ  «Средняя
школа  №7»,  обеспечивающее  комплексное,  системное  сопровождение
образовательного  процесса,  и  социальное  партнерство,  предполагающее
профессиональное  взаимодействие  образовательной  организации  с  внешними
ресурсами.
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:

• многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ТНР;
• комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося

с  ТНР,  к  предоставлению  ему  квалифицированной  помощи  с  учетом  уровня
логопедического развития;

• разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР.
Социальное партнерство предусматривает:

• сотрудничество с МАУ ДПО «Центр опережающей профессиональной
подготовки»,  ГБУ  СО  "Центр  помощи  детям  «Надежда"  по  Петрозаводскому
городскому округу,  БУ «Национальная библиотека РК»,  БУ «Национальный музей
РК»,  БУ  «Музей  изобразительного  искусства  РК»,  спортивные  школы  Г.
Петрозаводска,  Детско-юношеский  центр,  Кванториум  «Сампо»,  «Ровесник»,  МКУ
ДО ПГО  ДМШ им. Г. Синисало, МБУ ДО ПГО ДХШ, Государственный заповедник
«Кижи» и др. учреждениями по вопросам преемственности обучения, развития, 
социализации, здоровьесбережения обучающихся с ТНР;

• сотрудничество со средствами массовой информации;
• сотрудничество с родительской общественностью.

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР
Цель  сопровождения  -  повышение  уровня  общего  развития  обучающихся,
восполнение  пробелов  предшествующего  развития  и  обучения,  индивидуальная
работа по формированию  недостаточно освоенных учебных  умений и

навыков, коррекция  отклонений  в развитии познавательной
сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного
материала.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и
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развитию  ребенка.  Коррекционные  занятия  проводятся  с  обучающимися  по  мере
выявления  специалистами  пробелов  в  их  развитии  обучении.  При  обследовании
обучающихся учитываются следующие показатели:

1. Физическое состояние и развитие ребенка:
- динамика физического развития (анамнез);
- состояние слуха, зрения;
- особенности  развития  двигательной  сферы,  нарушения  общей  моторики
(общая напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их
остаточных явлений);
- координация  движений  (особенности  походки,  жестикуляции,  затруднения  при
необходимости  удержать  равновесие,  трудности  регуляции  темпа  движений,  наличие
гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);
- особенности  работоспособности  (утомляемость,  истощаемость,  рассеянность,
пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока
или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль).

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы:
- особенности  восприятия  величины,  формы,  цвета,  времени,  пространственного
расположения предметов (глубина восприятия, его объективность);
- особенности  внимания:  объем  и  устойчивость,  концентрация,  способность  к
распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень
развития произвольного внимания;
- особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного запоминания,
умение  использовать  приемы  запоминания,  индивидуальные  особенности  памяти;
преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая,

двигательная, смешанная); преобладание логической или механической памяти;
- особенности  мышления:  уровень  овладения  операциями  анализа,  сравнения,  синтеза
(умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявления
сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение
устанавливать причинно-следственные связи);
- особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность
фразовой  речи,  особенности  грамматического  строя,  уровень  сформированности
интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса);
- познавательные интересы, любознательность.

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:
- особенности отношений «учитель-ученик»,  реакция ученика на замечания,  оценку его
деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие,
тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения,

пассивность или агрессивность); отношение к похвале и порицанию;
- способность  осуществлять  контроль  за  собственной  деятельностью  по  наглядному
образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;
- умение планировать свою деятельность.

4. Особенности эмоционально-личностной сферы:
- эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;
- способность к волевому усилию;
- преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, 
замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);
- внушаемость;
- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;
- наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества и 
др.);
- отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки;
- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность,
взаимоотношения со сверстниками и старшими);



- особенности поведения в школе и дома;
- нарушения поведения, вредные привычки.

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных
программой:
- общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем мире;
- сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу;
- характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки
коррекционной  работы.  Индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия
проводят логопед и педагог-психолог в соответствии с характером психических или
речевых особенностей.

Содержание работы
Программа  коррекционной  работы  в  структуре  АООП  НОО  включает  в  себя

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное содержание
деятельности специалистов образовательного учреждения в области коррекционной
педагогики и психологии:

Субъекты реализации 
коррекционной 
работы в школе

Содержание деятельности специалистов

Заместитель директора по
УВР,  председатель
ПМПК

- курирует работу по реализации программы,
- руководит работой ПМПК,
- взаимодействует  муниципальным  ПМПК,  лечебными
учреждениями,  Центром  помощи  детям  «Надежда»  по
Петрозаводскому городскому округу

Классный руководитель - является  связующим  звеном  в  комплексной  группе
специалистов  по  организации  коррекционной  работы  с
обучающимся

-делает  первичный  запрос  специалистам  и  дает  первичную
информацию о ребенке
- осуществляет индивидуальную коррекционную работу

Социальный педагог - изучает жизнедеятельность ребенка вне школы,
- осуществляет профилактическую и коррекционную работу 
с обучающимся,
- взаимодействует с семьей обучающихся, с

лечебными организациями
Психолог - изучает личность обучающегося и коллектива

- анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде,
- выявляет дезадаптированных обучающихся,
- подбирает пакет диагностических методик

для профилактической и коррекционной работы,
- выявляет и развивает интересы, склонности и 
способности школьников,
- осуществляет психологическую поддержку нуждающимся
в ней

Логопед  исследует речевое развитие обучающихся
-организует логопедическое сопровождение

Медицинский работник - изучает медицинскую документацию обучающихся, 
историю развития ребенка,
- выявляет уровень физического и психического 
развития ребенка,
- консультирует род1и5т9елей по вопросам профилактики.



Педагог - изучает интересы обучающихся
- создает условия для реализации способностей обучающихся,
- создает условия для достижения УУД

Педагог 
дополнительного 
образования

- изучает интересы обучающихся
- создает условия для их реализации,
- развивает творческие возможности личности,
- решает проблемы рациональной организации 
свободного времени ребенка

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое  обеспечение  МОУ  «Средняя  школа  №7»  в

настоящее  время  позволяет  обеспечить  коррекционно-развивающую  среду  для
имеющихся категорий детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. В школе создана
безбарьерная  среда  в  рамках  программы  «Доступная  среда».  В  соответствии  с
требованиями оснащены сенсорная комната, кабинет педагога-психолога и учителя-
логопеда.  Имеются  возможности  для  организации  спортивных  и  массовых
мероприятий, питания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий,
хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического обслуживания.

Информационное обеспечение
Программа  поддерживается  информационной  образовательной  средой,

созданной  в  образовательной  организации:  электронный  дневник;  компьютерные
классы  с  выходом  в  Интернет;  сайт  школы,  с  помощью  которого,  при
необходимости,  может  осуществляться  дистанционная  форма  обучения  детей  с
использованием  современных  информационно-  коммуникационных  технологий.
Информационная образовательная среда образовательной организации обеспечивает
широкий  доступ  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации,  к  информационно-методическим  фондам,  предполагающим  наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Мониторинг оценки достижения планируемых результатов
Результат Показатели Методики оценки
Учет специфики 
психофизического 
развития 
обучающихся с 
ОВЗ

Наличие индивидуальных 
специфических для каждого 
обучающегося видов и форм 
педагогической коррекции

Ежегодный анализ на 
ПМПк соответствия 
видов и форм 
педагогической и 
психологической 
коррекции для каждого 
обучающегося

Обеспечение 
воспитания, обучения, 
социальной адаптации 
и интеграции детей с 
ОВЗ

Организационные
условия  Психолого-
педагогическое
обеспечение
Программно-методическое 
обеспечение
Кадровые условия 
Материально-техническое 
обеспечение 
Информационное 
обеспечение

Аналитическая карта

Достижение 
результатов

Стабильность личностных, 
предметных и

Анализ основных
параметров психолого- 



освоения 
адаптированной

метапредметных 160 педагогического статуса



основной результатов Анализ личностных,
образовательной метапредметных и
программы начального предметных результатов (в
общего образования соответствии с
обучающихся с ТНР требованиями Программы

УУД

Коррекция негативных тенденций развития учащихся:
- дифференцирует информацию различной модальности;
- соотносит предметы в соответствии с их свойствами;
- ориентируется в пространственных и временных представлениях;
- владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;
- выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 
сравнение, классификация);
- адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;
- работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;
- контролирует свою деятельность;
- адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;
- понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;
- контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;
- владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;
- строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;
- использует навыки невербального взаимодействия;
- выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами
речевого этикета;
- использует речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.

Развитие речи, коррекция нарушений речи:
- правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;
- владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 
анализа;
- имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;
- правильно пользуется грамматическими категориями;
- правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию;
- правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту;
- активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для
передачи  информации  собеседнику,  задает  вопросы,  владеет  диалогической  и
монологической речью.

Требования к результатам формирования жизненной компетенции

Жизненно значимые 
компетенции

Требования к результатам

Развитие адекватных Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что
представлений о можно и чего нельзя.
собственных Умение пользоваться личными адаптивными средствами
возможностях и в разных ситуациях.
ограничениях, Понимание  того,  что  пожаловаться  и  попросить  о
о насущно необходимом помощи  при  проблемах  в  жизнеобеспечении  –  это
жизнеобеспечении, нормально и необходимо.
способности вступать в Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к
коммуникацию со нему за помощью, точно описать возникшую проблему,
взрослыми по вопросам иметь достаточный16з1апас фраз и определений.
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медицинского 
сопровождения и 
созданию специальных 
условий для пребывания
в школе, своих нуждах и

правах в 
организации
обучения

Готовность  выделять  ситуации,  когда  требуется
привлечение  родителей,  умение  объяснять  учителю
(работнику школы) необходимость связаться с семьей.
Умение  обратиться  к  взрослым  при  затруднениях  в
учебном процессе, сформулировать запрос о
специальной помощи

Овладение

социально-

Стремление к самостоятельности и независимости в

бытовыми

умениями,

быту и помощи другим людям в быту.

используемыми

в

Овладение  навыками самообслуживания:  дома  и  
в

повседневной жизни школе.
Умение включаться в разнообразные повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать на себя
ответственность в каких-то областях домашней жизни.
Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве  школы,

в
расписании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
Готовность включаться в разнообразные повседневные
школьные дела и принимать в них посильное участие,
брать на себя ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того,
что праздники бывают разными.
Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и проведении
праздника

Овладение навыкам
и

Умение решать актуальные жизненные
задачи,

коммуникаци
и

используя коммуникацию как средство достижения цели

(вербальную, невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос,
выразить свои намерения, просьбу,

пожелание,
опасения, завершить разговор.
Умение  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,
благодарность, сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию

от
собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся
может использовать
коммуникацию как средство достижения цели.
Умение передать свои впечатления,

соображения,
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умозаключения так, чтобы быть понятым
другим

человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт
жизненный опыт других людей.
Умение делиться своими

воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими людьми

Дифференциация

и

Адекватность  бытового  поведения,  обучающегося  с

осмысление

картины

точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для

мира и ее
временно-

окружающих; сохранности окружающей предметной и

пространственной природной среды.
организации Использование вещей в соответствии с их функциями,

принятым порядком и характером наличной ситуации.
Расширение  и  накопление  знакомых  и  разнообразно
освоенных  мест  за  пределами  дома  и  школы:  двор,
дача,  лес,  парк,  речка,  городские  и  загородные
достопримечательности и др.
Активность  во  взаимодействии  с  миром,  понимание
собственной результативности.
Накопление  опыта  освоения  нового  при  помощи
экскурсий и путешествий.
Умение накапливать личные впечатления, связанные с
явлениями  окружающего  мира,  упорядочивать  их  во
времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного
и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести
себя в быту сообразно этому пониманию.
Умение  устанавливать  взаимосвязь  порядка
общественного и уклада собственной жизни в семье и в
школе, соответствовать этому порядку.
Прогресс в развитии

любознательности,  наблюдательности,
способности замечать новое, задавать  вопросы,
включаться  в  совместную  со  взрослым
исследовательскую деятельность
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Осмысление
своего

социального  окружении
и  освоение
соответствующих
возрасту

системы  ценностей  и
социальных ролей

Умение адекватно использовать принятые в окружении
обучающегося социальные ритуалы.
Умение  корректно  выразить  свои  чувства,  отказ,
недовольство,  благодарность,  сочувствие,  намерение,
просьбу, опасение.
Знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного
статуса.
Умение проявлять инициативу, корректно 
устанавливать и ограничивать контакт.
Умение  не  быть  назойливым  в  своих  просьбах  и
требованиях,  быть  благодарным  за  проявление
внимания и оказание помощи.
Умение  применять  формы  выражения  своих  чувств
соответственно ситуации социального контакта.
Расширение круга освоенных социальных контактов

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  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;
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 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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОВЛАДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИЕЙ
ДОЛЖНЫ ОТРАЖАТЬ:

 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
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, завершить разговор;
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
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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  видах  социального  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.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОВЗ

Пояснительная записка
Рабочая  программа  воспитания  (далее  -  Программа  воспитания)  является

обязательной частью АООП НОО и составлена на основе ФРП воспитания ФАОП
НОО для обучающихся с ОВЗ.

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогические коллективы
на  совместную  работу,  на  создание  и  развитие  внутришкольных  сообществ,
поддерживает традиционную для отечественной сферы образования нравственную,
гуманистическую.

Программа призвана  обеспечить  достижение  учащимися  с  ОВЗ личностных
результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской
идентичности;  готовности обучающихся к саморазвитию; мотивацию к
познанию и обучению;  сформированность  ценностных  установок  и  социально-
значимых  качеств  личности;  их  активное  участие  в  социально-значимой
деятельности.

Программа разработана на основе:
• Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»,
• Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р)
• Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение Правительства

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р),
• Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации  (Указ  Президента

Российской Федерации от 02.05.1021 № 400),
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• Приказ  Министерства  образования  и  науки РФ от 19 декабря 2014 г.  N 1598 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья"  (с
изменениями и дополнениями)

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023
"Об  утверждении  федеральной  адаптированной  образовательной  программы
начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья" (Зарегистрирован 21.03.2023 № 72654)

• Устава МОУ «Средняя школа №7».
Программа основывается  на  единстве  и  преемственности образовательного

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами
воспитания  для  образовательных  организаций  дошкольного  и  среднего
профессионального образования.

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной
деятельности;  разрабатывается  и  утверждается  с  участием коллегиальных органов
управления  образовательной  организацией,  в  том  числе  советов  обучающихся,
советов  родителей  (законных  представителей);  реализуется  в  единстве  урочной  и
внеурочной  деятельности,  осуществляемой  совместно  с  семьей  и  другими
участниками  образовательных  отношений,  социальными институтами  воспитания;
предусматривает  приобщение  обучающихся  с  ОВЗ  к  российским  традиционным
духовным  ценностям,  включая  ценности  своей  этнической  группы,  правилам  и
нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых
конституционных  норм  и  ценностей;  историческое просвещение,  формирование
российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.

Целевой раздел Программы воспитания
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники МОУ



иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса. Родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на
воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации
определяется  содержанием  российских  базовых  (гражданских,  национальных)  норм  и
ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы
определяют  инвариантное  содержание  воспитания  обучающихся  с  ОВЗ.  Вариативный
компонент  содержания  воспитания  обучающихся  включает  духовно-нравственные  ценности
культуры, традиционных религий народов России.
Воспитательная  деятельность  в  образовательной  организации  планируется  и  осуществляется  в
соответствии  с  приоритетами  государственной  политики  в  сфере  воспитания. Приоритетной
задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие
высоконравственной  личности,  разделяющей  российские  традиционные  духовные  ценности,
обладающей  актуальными  знаниями  и  умениями,  способной  реализовать  свой  потенциал  в
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ.
Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:
 создать  условия  для  самоопределения  и  социализации  обучающихся  на  основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
 формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,  закону и правопорядку, человеку труда и
старшему  поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в МОУ «Средняя школа №7»,:
 усвоение  ими  знаний  норм,  духовно-нравственных  ценностей,  традиций,  которые
выработало российское общество (социально значимых знаний);
 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их
освоение, принятие);
 приобретение  соответствующего  этим  нормам,  ценностям,  традициям  социокультурного
опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных
знаний;
 достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.
Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают осознание российской
гражданской идентичности,
 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы,
 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному
самоопределению,
 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности,
 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в целом.
Воспитательная деятельность  в образовательной организации планируется и осуществляется  на
основе  аксиологического,  антропологического,  культурно-  исторического,  системно-
деятельностного,  личностно-ориентированного  подходов  и  с  учетом  принципов  воспитания:
гуманистической  направленности  воспитания,  совместной  деятельности  детей  и  взрослых,
следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности.

Направления воспитания.
Программа  реализуется  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  образовательной
организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ:
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1) гражданское  воспитание:  формирование  российской  гражданской  идентичности,
принадлежности  к  общности  граждан  Российской  Федерации,  к  народу  России  как  источнику
власти  в  Российском  государстве  и  субъекту  тысячелетней  российской  государственности,
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России,
правовой и политической культуры;
2) патриотическое  воспитание:  воспитание  любви  к  родному  краю,  Родине,  своему
народу,  уважения  к  другим  народам  России;  историческое  просвещение,  формирование
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;
3) духовно-нравственное  воспитание:  воспитание  на  основе  духовно-нравственной
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных
российских семейных ценностей;  воспитание честности,  доброты,  милосердия,  справедливости,
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;
4) эстетическое  воспитание:  формирование  эстетической  культуры  на  основе
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и
мирового искусства;
5) физическое  воспитание,  формирование  культуры  здорового  образа  жизни  и
эмоционального  благополучия:  развитие  физических  способностей  с  учетом  возможностей  и
состояния  здоровья,  навыков  безопасного  поведения  в  природной  и  социальной  среде,
чрезвычайных ситуациях;
6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии,
личностное  самовыражение  в  продуктивном,  нравственно  достойном  труде  в  российском
обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;
7) экологическое  воспитание:  формирование  экологической  культуры,  ответственного,
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе
российских  традиционных  духовных  ценностей,  навыков  охраны,  защиты,  восстановления
природы, окружающей среды;
8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других людей,
природы  и  общества,  к  получению  знаний,  качественного  образования  с  учетом  личностных
интересов и общественных потребностей.
Целевые ориентиры результатов воспитания.
Требования  к  личностным  результатам  освоения  обучающимися  образовательных  программ
начального общего, образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в
воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена
деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ.
Целевые  ориентиры  определены  в  соответствии  с  инвариантным  содержанием  воспитания
обучающихся  на  основе  российских  базовых  (гражданских,  конституциональных)  ценностей,
обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования:
1. Гражданско-патриотическое воспитание.
• Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине
- России, ее территории, расположении.
• Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России,
проявляющий уважение к своему и другим народам.
• Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 
своей Родины - России, Российского государства.
• Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
уважение.
• Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе,
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• Принимающий  участие  в  жизни  класса,  образовательной  организации,  в  доступной  по
возрасту социально значимой деятельности.
2. Духовно-нравственное воспитание.
• Уважающий  духовно-нравственную  культуру  своей  семьи,  своего  народа,  семейные
ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности.
• Сознающий  ценность  каждой  человеческой  жизни,  признающий  индивидуальность  и
достоинство каждого человека.
• Доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность  оказывать  помощь,
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям,
уважающий старших.
• Умеющий  оценивать  поступки  с  позиции  их  соответствия  нравственным  нормам,
осознающий ответственность за свои поступки.
• Владеющий  представлениями  о  многообразии  языкового  и  культурного  пространства
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.
• Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского
языка, проявляющий интерес к чтению.
3. Эстетическое воспитание.
• Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,
творчестве людей.
• Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной
культуре.
• Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной
деятельности, искусстве.
4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия.
• Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового
и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.
• Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 
в быту, природе, обществе.
• Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом.
• Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей
психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.
5. Трудовое воспитание.
• Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.
• Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 
ответственное потребление.
• Проявляющий интерес к разным профессиям.
• Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой
деятельности.
6. Экологическое воспитание.
• Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей
на  природу,  окружающую  среду.  Проявляющий  любовь  и  бережное  отношение  к  природе,
неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам.
• Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.
7. Ценности научного познания.
• Выражающий  познавательные  интересы,  активность,  любознательность  и
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.
• Обладающий  первоначальными  представлениями  о  природных  и  социальных  объектах,
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном

знании.
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• Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественно-научной и гуманитарной областях знания.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Уклад образовательной организации
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» воспитание рассматривается как

ориентированная  на  создание  условий для развития  и духовно- целостной ориентации обучающихся  на
основе  общечеловеческих  и  отечественных  ценностей,  оказание  или  помощи  в  жизненном
самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении.

Это  особенно  актуально  при  рассмотрении  вопроса  об  организации  воспитательной  работы  с
обучающимися  с  ОВЗ,  так  как  для  эффективной  их  реализации  необходимы  специальные  технологии,
методики воспитательного воздействия.

Воспитание  –  процесс  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  по  созданию  коррекционно  -
развивающей среды, которая и будет стимулировать деятельность детей к освоению и усвоению социально-
культурных  ценностей  общества  и  развитию  механизмов  продуктивной  обработки  информации,
способствующих самоактуализации и социальной реабилитации личности.

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ находится
личностное развитие обучающихся, формирование у них доступных для понимания знаний о различных
аспектах  развития  России  и  мира,  что  обеспечивает  овладение  комплексом  социальных  (жизненных)
компетенций,  необходимых  для  достижения  основной  цели  современного  образования  –  введения
обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в культуру,  овладение  ими
социокультурным опытом.

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

В основу разработки АООП для ОВЗ заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный  подход  к  построению  АООП  ОО  для  обучающихся  с  ОВЗ

предполагает  учет  их  особых  образовательных  потребностей,  которые  проявляются  в
неоднородности  возможностей  освоения  содержания  образования.  Это  обусловливает
необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на
основе индивидуального учебного плана.

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных про- грамм
обеспечивает  разнообразие  содержания,  предоставляя  обучающимся  с  ОВЗ  возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования
с учетом специфики развития личности обучающегося с ОВЗ.

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

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

В  контексте  разработки  АООП  общего  образования  для  обучающихся  с  ОВЗ
реализация деятельностного подхода обеспечивает:

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и

поведения,  возможность  их  самостоятельного  продвижения  в  изучаемых
образовательных областях;

- существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению,  приобретению
нового опыта деятельности и поведения;

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе



формирования  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.

В  основу  формирования  АООП  образования  обучающихся  с  ОВЗ  положены
следующие принципы организации воспитательной работы:

1) культура  взаимного  уважения,  неукоснительное  соблюдение  прав  всех
участников воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и
инвалидностью,  самого  обучающегося,  педагогических  работников,  соблюдения
конфиденциальности информации об обучающемся и его семье;

2) ориентир  на  создание  в  образовательной  организации  психологически
комфортной  среды  для  каждого  обучающегося  и  взрослого,  без  которой  невозможно
конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников;

3) здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и
укрепление  ценности  здоровья,  здорового  образа  жизни;  понимание  ребенком
собственных возможностей и умением грамотно обходиться ограничениями;

4) реализация  процесса  воспитания  главным  образом  через  создание  в
образовательной  организации  детско-взрослых  общностей,  которые  бы  объединяли
обучающихся  и  педагогических  работников  яркими  и  содержательными  событиями,
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

5) организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий,
включающих  обучающихся  и  педагогических  работников  как  предмета  совместной
заботы;

6) последовательное  дозированное  вовлечение  семьи  обучающегося,  включая
братьев  и  сестер,  в  систему  ценностно  окрашенных,  личностно  значимых  общих  дел,
событий, мероприятий;

7) системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как
условия ее реализации;

8) поддержка  максимально  возможной  самостоятельности  обучающегося,
способностей  обучающегося  опираться  на  собственные  знания  и  умения;  бытовая  и
социальная компетентность (в соответствии с реальным уровнем возможностей).

Основными  традициями  воспитания  в  МОУ  «Средняя  школа  №7»  являются
следующие:

o ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;

o коллективная  разработка,  коллективное  планирование,  коллективное
проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и
большинства  используемых  для  воспитания  других  совместных  дел
педагогов и школьников;

o создание  таких  условий,  при  которых  по  мере  взросления  ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя
до участника).

o ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках
школьных  классов,  кружков,  секций  и  иных  детских  объединений,  на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Воспитательная среда – это совокупность обстоятельств, многообразие человеческих

взаимоотношений  и  материальных  объектов,  несущие  в  себе  воспитательные  функции,
целенаправленно,  организованно  и  систематически  влияющие  на  личностное  развитие
обучающихся.

В МОУ «Средняя школа №7» разработана программа воспитания в инклюзивной



среде, то есть школа реализует образовательные программы как для обучающихся с ОВЗ,
так и для нормотипичных. Дети с ОВЗ обучаются и в инклюзивных классах, и в классах по
нозологиям, и «на дому», но они все также вовлечены в воспитательную систему школы.
Для каждого ребенка проводится  индивидуальный выбор форм воспитательной работы с
учетом  необходимых  специальных  средств  организации  среды  для  реализации  особых
образовательных потребностей в части воспитания обучающихся с ОВЗ.

Кадровый  потенциал,  материально-техническая  база  создают  возможности  для
совершенствования  школьной  системы  воспитания  в  соответствии  с  интересами  и
потребностями обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья.  Воспитательная
среда  школы  характеризуется  большим  разнообразием  детских  объединений,
функционирующих на ее основе.

В  учреждении  работают  объединения:  «Орлята  России»,  «Движение  первых»,
«Ученический Совет». В школе активно развиваются общественные школьные клубы:
«Север»  (гражданско-патриотическое  и  поисковое  направление),  Школьный  спортивный
клуб  «Поколение»,  Дискуссионный  клуб  подростков  и  молодежи  «Парус»,  Школьная
служба медиации «Договорились!». В школе организовано проходят коллективно
творческие дела (КТД): «Осенний марафон» (сентябрь), «Мастерские роста» (октябрь), «И
рады  мы  проказам  матушки  зимы»  (февраль),  «Здравствуй,  весна»»  (март),  «Поисковая
палатка  Победы»  (апрель-май),  реализуются общешкольные  и  сетевые  проекты.
Общешкольные мероприятия  традиционно  имеют высокую оценку среди обучающихся и
родителей,  воспитательная  работа  школы  признана городской  общественностью  и
профессиональным сообществом, представлена в СМИ, в сети Интернет. Системная работа
по духовно- нравственному воспитанию и социализации школьников проводится  на базе
музея  школы:  музей  «Память  и  время»,  отвечающего  современным  требованиям  к
организации  социокультурного  образовательного  пространства,  организации
социокультурных практик, исследований и культур творчества.

Организованы  коррекционные  курсы  для  обучающихся  с  ОВЗ,  которые  ведут
логопед, педагог-психолог, учителя.

Библиотека  в  учреждении  –  это  особая  среда  воспитания  культуры  личности
обучающегося. Приобщая ребенка к чтению, школьная библиотека не только открывает путь
к одному из важных источников информации. Школьный педагог-библиотекарь применяет
различные формы работы с педагогами и учащимися:

1) проведение обучающих семинаров, библиографических обзоров новинок
детской литературы;

2) проведение круглых столов с участием учителей, родителей;
3) ознакомление  детей  с  иллюстраторами  детских  книг;  оформление  выставки

работ;
4) проведение  викторин,  конкурсов  по  прочитанным  произведениям  среди

учащихся школы;
5) создание творческого проекта по написанию коллективной сказки, оформление в

виде книжки-малышки и др.
Содержание  работы  школьной  библиотеки  строится  с  учетом  возрастных  и

психологических  особенностей  школьников,  предусматривая  целенаправленную  и
систематическую работу по обогащению учащихся духовным опытом, развитию творческих
способностей и формированию нравственных ценностей.

Работа  классных  руководителей,  педагогов,  работающих  с  детьми  с  ОВЗ  по
организации  воспитательной  среды,  регулярное  проведение  совещаний,  семинаров,
конференций и пр. с целью более качественного уровня организации воспитательной среды
в образовательном учреждении.

Наряду с органами педагогического и родительского комитета, в школе организовано
ученическое  самоуправление.  В  повседневной  деятельности  самоуправление  учащихся
проявляется  в  планировании  деятельности  своего  коллектива,  организации  этой
деятельности, в анализе работы, подведении итогов сделанного и принятии решений.



В  школе  организован  родительский  комитет.  Цель  его  –  активное  участие  в
управлении школой и  своей  ассоциацией,  оказание  помощи школе  в  достижении
высокого качества воспитания и обучения детей. Не реже трех раз в год происходят
встречи родительского комитета с администрацией школы. Школьный родительский
комитет:

1) готовит и проводит родительские собрания и другие мероприятия родителей;
2) организует выполнение решений, принятых школьным родительским собранием;
3) изучает общественное мнение и потребности родителей;
4) планирует свою работу и организует выполнение намеченных планов;
5) оказывает помощь в организации и принимает участие в мероприятиях,

проводимых школой (концерты, праздники, выездные воспитательные события и т.д.).
Дистанционные  формы  воспитательной  работы  важны  и  используются  для

вовлечении в целенаправленный воспитательный процесс  обучающихся на дому, которые
находятся на длительном лечении и других групп, нуждающихся в особом внимании.
Социальные сети, в которых осуществляется неформальное общение между учениками, их
родителями,  присутствуют  в  жизни  школы  и  класса.  Это  позволяет  обучающимся
знакомиться  с  сетевым этикетом,  самостоятельно  и  с  помощью педагога  повышать  свой
уровень  цифровой  грамотности.  Один  интересный  способ  объединить  класс  во  время
дистанта  — создание  общего  творческого  продукта,  например,  газеты  или  видеоролика.
Каждый  обучающийся  выполняет  какую-то  небольшую  часть,  при  этом  советуясь  и
обсуждая свою работу с другими, в итоге получается большое дело, на которое каждый в
отдельности  потратил  бы уйму времени.  В рамках дистанционного  обучения  с  ребятами
организуют совместный просмотр видеофильмов с последующим обсуждением, выходы в
виртуальный  музей  с  обменом  эмоциями  после  посещения,  выставки  творческих  работ
одноклассников, конкурсы и многое другое. Никто не отменял и личные беседы, разговоры,
работу в небольших творческих группах.

МОУ  «Средняя  школа  №7»  активно  использует  социальное  партнерство  в
воспитательном  процессе.  Важным  условием  эффективной  реализации  задач  программы
воспитания  обучающихся  является  эффективность  педагогического  взаимодействия
различных социальных субъектов  при ведущей роли педагогического  коллектива школы.
Используются различные формы взаимодействия:

o участие  представителей  общественных  организаций  и  объединений  в
проведении  отдельных  мероприятий  в  рамках  реализации  направлений
программы духовно- нравственного развития обучающихся;

o реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой
духовно--  нравственного  развития  обучающихся  и  одобренных
Педагогическим советом и родительским комитетом ОО;

o проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-
нравственного развития в МОУ «Средняя школа №7».

В  2022-2023  и  в  2023-2024  учебных  годах  большую  роль  было  отведено  сетевому
партнерству  и  сотрудничеству  школы.  Это  сотрудничество  по  обмену  социально-
психологическими  и  педагогическими  практиками,  опытно-экспериментальными  и  учебно-
исследовательскими  проектами  педагогов  и  специалистов.  В  рамках  этого  сотрудничества
организовано взаимодействие с экспертами, учеными, методистами, педагогами, представителями
партнерских образовательных организаций МОУ «Средняя школа №73», МОУ «Средняя школа
№39»,  МОУ  «Средняя  школа  №55»,  МОУ  «Державинский  лицей»,  МБОУ  «Ровесник»,
«Кванториум  «Сампо»,  ДЮЦ,  их  более  20  образовательных  организаций  и  социальных
учреждений, из них:

• Центр помощи детям «Надежда»
• Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК)
• Центр диагностики и консультирования
• Карельский институт развития образования,



• Петрозаводский  автотранспортный  техникум  (ПАТТ),  другие  образовательные
учреждения СПО Республики Карелия.

• Центр развития образования Петрозаводского городского округа.
Развитие  внешних  связей позволяет  интегрировать  усилия,  кадровые,

информационные, интеллектуальные, материальные и финансовые ресурсы в разработке и
реализации  проектов.  Сетевое  взаимодействие  повышает  качество  образования,
активизирует информационный обмен и распространение эффективных практик работы со
школьниками,  позволяет  привлекать  финансы.  Отношения  с партнерами основаны  на
договорной основе.

Наименование учреждения Формы взаимодействия
Центр помощи детям «Надежда» Сотрудничество
Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) Сотрудничество
Центр диагностики и консультирования Сотрудничество
Карельский институт развития образования, Сотрудничество
Петрозаводский  автотранспортный  техникум  (ПАТТ),

другие  образовательные  учреждения  СПО
Республики Карелия.

Межведомственное 
взаимодействие

Центр развития образования
Петрозаводского городского округа.

Сотрудничество

МБОУ «Ровесник», Сотрудничество
«Кванториум «Сампо» Сотрудничество
ДЮЦ Сотрудничество

В  школе  созданы  необходимые  предметно-пространственное,  событийное  и
информационно-культурное окружения для развития воспитательной среды.

За  много  лет  существования  учреждения  сложились  свои  школьные  традиции,
которые целесообразнее рассматривать как «обычаи, порядки, правила поведения, прочно
установившиеся в школе, оберегаемые коллективом».

Обычно выделяют два типа школьных традиций: большие и малые.
Давние традиции носят общественный характер, это важные массовые события. Жизнь школы

насыщена праздниками и мероприятиями. Школа имеет свои традиции: праздники посвящения в
первоклассники, туристический слет «Осенний марафон» День дружбы, «7 Цветов мастерства»,
проводятся  школьные  культурные  события:  День  знаний,  календарные  праздники,  вечер
выпускников, день школьных друзей, «Последний звонок».

Малые  традиции  –  это  будничные  повседневные  дела.  Эти  традиции  незаметны  для
постороннего глаза, их можно назвать «традициями микроклимата». Воспитательный потенциал
малых  традиций  заключается  в  том,  что  они  учат  поддерживать  установленный  порядок,
вырабатывая устойчивые привычки поведения.

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в данном разделе
планируются и представляются по модулям. Модули являются частью рабочей программы 
воспитания, в которых описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном
году в рамках определенного направления деятельности в образовательной организации. Каждый 
из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами,
возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с 
родителями (законными представителями) и другое).

В школе  разработана  собственная  рабочая  программа воспитания,  в  которую включены
модули, которые помогут ей в наибольшей степени реализовать свой воспитательный потенциал с
учетом имеющихся у нее кадровых и материальных ресурсов. Модули в программе воспитания
располагаются  в  соответствии  с  их  значимостью  в  системе  воспитательной  работы
образовательной организации. Деятельность  педагогических  работников образовательных
организаций  в  рамках  комплекса  модулей  направлена  на  достижение  результатов  освоения
основной образовательной программы общего о1б7р4азования.
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Рабочая  программа  воспитания  в  школе  конкретизирована  в  комплексно-целевых
программах,  проектах  и  методических  рекомендациях.  Основные  положения  в  программе
воспитания школьников ориентируют педагогов, классных руководителей на разработку планов
воспитательной  работы  в  первичных  коллективах,  планов  развития  ВС  по  направлениям  в
соответствии с общешкольными целями, задачами и перспективами развития школы.
Вне образовательной организации:
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и
педагогами  комплексы  дел  (благотворительной,  экологической,  патриотической,  трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.
В школе созданы и реализуются социальные проекты:
- Ежегодно школа продолжает развивать успешные практики освоения сетевых проектов
и программ для педагогов, специалистов, родителей и обучающихся по программам электронного
и дистанционного  обучения,  в  новых формах развивающего пространства  предметных кафедр,
метапредметных  и  проектных  объединений,  в  творческих  коллективах  педагогов  по
дополнительному образованию обучающихся, в медиацентре сетевого взаимодействия РДДМ, в
деятельности общешкольного родительского комитета школы, Экспертного совета руководителей
кафедр школы.
- МОУ «Средняя школа № 3» - школа с углубленным изучением иностранных языков –
английский, французский, финский, немецкий и с 1989 года - ассоциированная школа ЮНЕСКО
продолжает развивать проектную активность по проектам ЮНЕСКО:

1. «Обеспечение всеобщего инклюзивного и справедливого качественного образования».
2. «Обучение  на  протяжении  всей жизни  на  основе  Рамочной  программы  действий

«Образование-2030».
3. «Изучение всемирного культурного и природного наследия на территории своей малой

родины».
4. «Школа без насилия».
5. «Коммуникация и образование в области изменения климата».
6. «Негосударственные организации в сфере образования».
7. «Великие реки мира: экология сохранности».
8. «Образование в интересах устойчивого развития».

- Экологический  проект «Зеленая  планета»,  целью которого  является  формирование
основ экологической культуры, становление осознанно-правильного
отношения к природе во всем ее многообразии, к людям, охраняющим ее и отношение к себе как
части природы, понимание ценности жизни и здоровья и их зависимости от окружающей среды.
- Проект  «Здоровый  Я  –  здоровая  Россия!»,  цель  которого  формирование  навыков
здорового образа жизни у обучающихся и другие проекты.
Открытые  дискуссионные  площадки  –  регулярно  организуемый  комплекс  открытых
дискуссионных  площадок  (детских,  педагогических,  родительских,  совместных),  на  которые
приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти,
общественности  и  в  рамках  которых  обсуждаются  насущные  поведенческие,  нравственные,
социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.
Проводимые  для  жителей  микрорайона  «Ключевая»  и  организуемые  совместно с  семьями
учащихся  спортивные  состязания,  праздники,  фестивали,  представления,  которые  открывают
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об
окружающих.
Участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым отечественным и

международным событиям.
На уровне образовательной организации:

социальные  проекты –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые
школьниками  и  педагогами  комплексы  дел  (благотворительной,  экологической,
патриотической,  трудовой  направленности),  ориентированные  на  преобразование
окружающего школу социума:

- проект         «Моя         семейная         династия  », цель - определение роли династии в жизни
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современного  человека,  раскрытие  истории  своей  семьи,  осознание  обучающимися  роли
семьи  в  жизни  человека,  исследовать  корни  своего  генеалогического  древа,  развивать
интерес своей семьи;

- проект  «Наши выпускники  »,  цель  -  создание  банка  материалов,  содержащих
сведения о выпускниках нашей школы. Традиционно проходит «Вечер выпускников» (1
раз в год);

- образовательный  проект  «Школа  юного  эколога»,   цель  является  воспитание
основ экологической культуры личности, воспитание у школьников эстетических качеств,
а  именно  формирование  экологической  культуры,  практического  и  духовного  опыта
взаимодействия человечества с природой, который обеспечит его выживание и развитие и
другие проекты.

 Совместные  общешкольные  праздники  – ежегодно  проводимые  творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми
для  детей и  педагогов  знаменательными датами и  в  которых участвуют все  классы
школы, это

- День знаний «Здравствуй, школа!»;
- День школьного самоуправления (5 октября);
- Новогодние театрализованные представления;
- Вечер выпускников;
- Линейка достижений;
- Праздник последнего звонка;
- Выпускные балы.
 Торжественные  традиции  посвящения,  связанные  с  переходом  учащихся  на

следующую ступень  образования,  символизирующие  приобретение  ими  новых
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.

Линейка достижений - церемония награждения (по итогам года)
школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.
Способствует поощрению социальной активности детей, развитию

позитивных  межличностных  отношений  между педагогами  и  воспитанниками,
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в Ученическом Совете школы,  

общешкольные советы   дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  
-   участие     школьных     классов     в     реализации     общешкольных     ключевых     дел;      
-   проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых  

дел,  участие  представителей  классов  в  итоговом анализе  проведенных  дел  на  уровне
общешкольных советов дела.

На уровне обучающихся:
-   вовлечение по возможности   каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из

возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  ведущих,
декораторов,  музыкальных редакторов,  корреспондентов,  ответственных  за  костюмы и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

- индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

- наблюдение  за  поведением  ребенка  в  ситуациях  подготовки,  проведения  и
анализа  ключевых  дел,  за  его  отношениями  со  сверстниками,  старшими  и  младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

- при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы
с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы
стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом
деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Участие  школьников  в  социально-значимых  инициативах  и



общественно-  полезных  делах,  Участие  в  мероприятиях  города,  РК,  РФ,
международного  уровня  позволяет  воспитывать  ответственность,  чувство  долга,
гордости  за  свою  школу,  город,  страну.  Командные  и  групповые  действия
дисциплинируют и сплачивают детские и юношеские коллективы.

Модуль     «Урочная     деятельность»      
Реализация  педагогическими  работниками  воспитательного  потенциала  урока

предполагает следующее:
- максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебных

предметов  для  формирования  у  обучающихся  российских  традиционных  духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на
основе  исторического  просвещения;  подбор  соответствующего  содержания  уроков,
заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям
целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных
задач уроков, занятий;

- выбор методов, методик,  технологий,  оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в
учебной деятельности;

- привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых на  уроках
предметов,  явлений  и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний  своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

- применение  интерактивных  форм  учебной  работы  -  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая  учит  строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию
критического мышления;

- побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со
сверстниками  и  педагогическими  работниками,  соответствующие  укладу
образовательной  организации,  установление  и  поддержку  доброжелательной
атмосферы;

- организацию  шефства  мотивированных  и  эрудированных  обучающихся  над
неуспевающими  одноклассниками,  в  том  числе  с  особыми  образовательными
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи;

- инициирование  и  поддержку  исследовательской  деятельности  обучающихся,
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной
направленности.

Модуль     «Классное     руководство»      
Реализация  воспитательного  потенциала  классного  руководства  как  особого  вида
педагогической деятельности,  направленной,  в  первую очередь,  на решение  задач
воспитания и социализации обучающихся с ОВЗ, предусматривает:

- планирование  и  проведение  классных часов  целевой  воспитательной тематической
направленности;

- инициирование  и  поддержку  классными  руководителями  участия  классов  в
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в
их подготовке, проведении и анализе;

- организацию  интересных  и  полезных  для  личностного  развития  обучающихся
совместных  дел,  позволяющих  вовлекать  в  них  обучающихся  с  разными
потребностями,  способностями,  давать  возможности  для  самореализации,
устанавливать  и  укреплять  доверительные  отношения,  стать  для  них  значимым
взрослым, задающим образцы поведения;177
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- сплочение  коллектива  класса  через  игры  и  тренинги  на  командообразование,
внеучебные  и  внешкольные  мероприятия,  походы,  экскурсии,  празднования  дней
рождения обучающихся, классные вечера;

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке
таких правил поведения в образовательной организации;

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах 
по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед
с родителями (законными представителями), учителями, а также (при необходимости)
со школьным психологом;

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание
взаимоотношений  с  одноклассниками  или  педагогическими  работниками,
успеваемость),  совместный  поиск  решений  проблем,  коррекцию  поведения
обучающихся  через  частные  беседы,  индивидуально  и  вместе  с  их  родителями
(законными представителями), с другими обучающимися класса;

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в
которых  они  фиксируют  свои  учебные,  творческие,  спортивные,  личностные
достижения;

- регулярные  консультации  с  учителями-предметниками,  направленные  на
формирование  единства  требований  по  вопросам  воспитания  и  обучения,
предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися с
ОВЗ;

- проведение мини-педсоветов  для решения конкретных проблем класса,  интеграции
воспитательных влияний педагогических работников на обучающихся, привлечение
учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше
узнавать  и  понимать  обучающихся,  общаясь  и  наблюдая  их  во  внеучебной
обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;

- организацию  и  проведение  регулярных  родительских  собраний,  информирование
родителей  (законных  представителей)  об  успехах  и  проблемах  обучающихся,  их
положении  в  классе,  жизни  класса  в  целом,  помощь  родителям  (законным
представителям) и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;

- создание  и  организацию  работы  родительского  комитета  класса,  участвующего  в
решении вопросов воспитания и обучения в классе, образовательной организации;

- привлечение  родителей  (законных  представителей),  членов  семей  обучающихся  к
организации  и  проведению  воспитательных  дел,  мероприятий  в  классе  и
образовательной организации;

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других.

Осуществляя работу с классом,  педагогический работник  (классный руководитель,
воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса;
индивидуальную  работу  с  обучающимися  вверенного  ему  класса;  работу  с  учителями-
предметниками  в  данном  классе;  работу  с  родителями  (законными  представителями)
обучающихся.

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с
коллективом класса:

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;
- работу с учителями, преподающими в данном классе;
- работу с родителями учащихся или их законными представителями.

Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей развития
каждого обучающегося в классе и создание условия для становления ребенка, как личности,
входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё
место в жизни.

Важное место в работе классного руководителя занимает организация интересных и
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полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему
класса,  позволяющих,  с  одной  стороны,  вовлечь  в  них  детей  с  самыми разными
потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность  самореализоваться, а с другой,
установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.

Формированию и сплочению классного коллектива способствуют следующие дела,
акции, события, проекты, занятия:

Классные часы:
- тематические  (согласно  плану  классного  руководителя),  посвященные  юбилейным
датам,  Дням  воинской  славы,  событию  в  классе,  в  городе,  стране,  способствующие
расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие
лучше узнать и полюбить свою Родину;
- игровые,  способствующие  сплочению  коллектива,  поднятию  настроения,
предупреждающие стрессовые ситуации;
- проблемные,  направленные  на  устранение  конфликтных  ситуаций  в  классе,  школе,
позволяющие решать спорные вопросы;
- организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу;
- здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме,
ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.

Формированию и развитию коллектива класса способствуют:
- составление социального паспорта класса;
- изучение  учащихся  класса  (потребности,  интересы,  склонности  и  другие

личностные характеристики членов классного коллектива);
- составление карты личных интересов и увлечений обучающихся;
- проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности  классного

коллектива  с  помощью  организационно  -  деятельностных  игр,  классных  часов,
совместных  мероприятий  с  обучающимися  и  их  родителями  (законными
представителями).

Классный  руководитель  работает  в  тесном  сотрудничестве  с  учителями
предметниками, с социальным педагогом, психологом,, логопедом, администрацией
школы, с родителями (законными представителями).
Осуществляя  классное  руководство,  педагог  организует  работу  с  классом;
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями.

Работа с классным коллективом:
• инициирование  и  поддержка  участия  класса  в  общешкольных  ключевых  делах,

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
• организация  интересных  и  полезных  для  личностного  развития  обучающегося,

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,профориентационной
направленности),  позволяющие,  с  одной  стороны,  вовлечь  в  них  обучающихся  с
самыми  разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность
самореализоваться  в  них,  а  с  другой  —  установить  и  упрочить  доверительные
отношения с обучающимися класса,  стать для них значимым взрослым, задающим
образцы поведения в обществе;

• проведение классных часов как времени плодотворного и доверительного общения
педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного
отношения  к  личности  обучающегося,  поддержки  активной  позиции  каждого
обучающегося  в  беседе,  предоставления  обучающимся  возможности  обсуждения  и
принятия  решений  по  обсуждаемой  проблеме,  создания  благоприятной  среды  для
общения;

• сплочение  коллектива  класса  через  игры  и  тренинги  на  командообразование;
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однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные огоньки и 
вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса;

• выработка  совместно  с  обучающимися  законов  класса,  помогающих  им  освоить
нормы  и  правила  общения,  которым  они  должны  следовать  в  образовательной
организации.

Индивидуальная работа с обучающимися с ОВЗ:
• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение

за  их  поведением в  повседневной  жизни,  специально  создаваемых педагогических
ситуациях,  играх,  погружающих  обучающегося  в  мир  человеческих  отношений,  в
организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным
проблемам;  результаты  наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед  классного
руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся, учителями-
предметниками, а также (при необходимости) со школьным психологом;

• поддержка  обучающегося  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем
(налаживание  взаимоотношений  с  одноклассниками  или  педагогическими
работниками,  выбор  профессии,  организации  высшего  образования  и  дальнейшего
трудоустройства,  успеваемость  и  т.  п.),  когда  каждая  проблема  трансформируется
классным  руководителем  в  задачу  для  обучающегося,  которую  они  совместно
стараются решить;

• индивидуальная  работа  с  обучающимися  класса,  направленная  на  заполнение  ими
личных  портфолио,  в  которых  обучающиеся  не  просто  фиксируют  свои  учебные,
творческие,  спортивные,  личностные  достижения,  но  и  в  ходе  индивидуальных
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их,
а в конце года вместе анализируют свои успехи и неудачи;

• коррекция  поведения  обучающегося  через  частные  беседы  с  ним,  его  родителями
(законными  представителями),  с  другими  обучающимися  класса;  включение  в
проводимые школьным психологом тренинги  общения;  предложение взять на  себя
ответственность за то или иное поручение в классе.

• работа с одаренными детьми, учениками, состоящими на всех видах учёта «группе
риска», детьми-инвалидами и ОВЗ и др.

Работа с учителями-предметниками в классе:
• регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-предметниками,

направленные  на  формирование  единства  мнений  и  требований  педагогических
работников  по  ключевым  вопросам  воспитания,  предупреждение  и  разрешение
конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися;

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса
и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;

• привлечение учителей-предметников к участию во внутри- классных делах, дающих
педагогическим  работникам  возможность  лучше  узнавать  и  понимать  своих
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;

• привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся;

• работа городских и школьных методических объединений классных руководителей,
совещания  при  директоре,  совета  по  правовому  обучению  и  воспитанию  по
отдельным планам;

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей;



• работа с одарёнными детьми, детьми из «группы риска», с детьми детьми-инвалидами
и ОВЗ.

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:
• регулярное  информирование  родителей  (законных  представителей)  о  школьных

успехах и проблемах обучающихся, о жизни класса в целом;
• помощь  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  в  регулировании

отношений между ними, администрацией образовательной организации и учителями-
предметниками;

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

• создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,  участвующих  в
управлении  образовательной  организацией  и  решении  вопросов  воспитания  и
обучения обучающихся;

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,

направленных на сплочение семьи и образовательной организации;
• организация и помощь родителям, проведение Совета профилактики негативных 

явлений в детской и подростковой среде;
• психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей учащихся

с проблемами в обучении, поведении;
• содействие школы в оказании помощи семьям, нуждающимся в социальной 

поддержке;
• работа с опекаемыми семьями;
• индивидуальное консультирование - по плану педагогов или личном запросе и другое.

Модуль «Основные школьные дела»
Реализация  воспитательного  потенциала  основных  школьных  дел  может

предусматривает:
• общешкольные праздники,  ежегодные творческие (театрализованные,  музыкальные,

литературные)  мероприятия,  связанные  с  общероссийскими,  региональными
праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире;
• торжественные мероприятия,  связанные с  завершением образования,  переходом на

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых
социальных статусов в образовательной организации, обществе;

• церемонии  награждения  (по  итогам  учебного  периода,  года)  обучающихся  и
педагогических  работников  за  участие  в  жизни  образовательной  организации,
достижения  в  конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах,  вклад  в  развитие
образовательной организации, своей местности;

• социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и
реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием
социальных  партнеров,  комплексы  дел  благотворительной,  экологической,
патриотической, трудовой и другой направленности;

• проводимые для жителей поселения,  своей местности и организуемые совместно с
семьями обучающихся  праздники,  фестивали,  представления  в  связи  с  памятными
датами, значимыми событиями для жителей поселения;

• разновозрастные  сборы,  многодневные  выездные  события,  включающие  в  себя
комплекс  коллективных  творческих  дел  гражданской,  патриотической,  историко-
краеведческой,  экологической,  трудовой,  спортивно-оздоровительной  и  другое
направленности;

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях
(сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  корреспондентов,  ведущих,
декораторов, музыкальных редакторов, от1в8е1тственных за костюмы и оборудование,
за



приглашение и встречу гостей), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки,
проведения, анализа общешкольных дел;

• наблюдение  за  поведением  обучающихся  в  ситуациях  подготовки,  проведения,
анализа  основных школьных дел,  мероприятий,  их  отношениями с  обучающимися
разных возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми.

Модуль «Внешкольные мероприятия»
Реализация  воспитательного  потенциала  внешкольных  мероприятий  может

предусматривает:
• общие  внешкольные  мероприятия,  в  том  числе  организуемые  совместно  с

социальными партнерами образовательной организации;
• внешкольные  тематические  мероприятия  воспитательной  направленности,

организуемые  педагогическими  работниками  по  изучаемым  в  образовательной
организации учебным предметам, курсам, модулям;

• экскурсии,  походы  выходного  дня  (в  музей,  картинную  галерею,  технопарк,  на
предприятие и другое),  организуемые в классах классными руководителями,  в том
числе  совместно  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  с
привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции,
слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с
родителями  (законными  представителями)  обучающихся  для  изучения  историко-
культурных мест,  событий,  биографий проживавших в этой местности  российских
поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов,
флоры и фауны и другого;

• выездные события,  включающие в  себя  комплекс  коллективных творческих  дел,  в
процессе  которых  складывается  детско-взрослая  общность,  характеризующаяся
доверительными  взаимоотношениями,  ответственным  отношением  к  делу,
атмосферой эмоционально-психологического комфорта.

В школе разработаны         и         реализуются         комплексно-целевые         программы         (далее,      

- Культурно-познавательная         п     р     о     г     р     а     м     м     а         «Лукоморье»  ,   целью которой является
расширение и углубление  знаний  учащихся  о  России,  русской  культуре,  в  центре
которой гражданско-патриотические события Карелии, развитие личности гражданина
России,  способного  к  культурному  самоопределению,  к  духовно-нравственной
самореализации  через  ценности  пушкинского  творческого  наследия.  В  школе
реализуются  традиции  проведения  гражданско-патриотических  и  культурно-
познавательных  мероприятий  для  обучающихся  с  1  по  11  класс:  Коллективно
творческое дело (далее КТД) «Осенний марафон», День рождения школы (1 сентября),
Конкурс  стенгазет  «Хлопчатобумажное  FM»  (октябрь)),  День  дружбы  и
взаимопонимания (ноябрь), Новогодний марафон достижений (декабрь), Фестиваль «7
Цветов мастерства» (март),  Поисковая  палатка  Победы» (апрель-май), Линейка
достижений (май), Учебно-исследовательская конференции «Школьный стартап» (во
Всемирный день науки -15 апреля).

– Гражданско-патриотическая  программа  «Память  и  время»   создана  с  целью
восстановления российских духовно – нравственных традиций и воспитания гражданина –
патриота,  воспитание  у  обучающихся  гражданских,  патриотических,  духовно-
нравственных  качеств  к  служению  Отечеству  на  гражданском  или  военном  поприще.
Усиление  патриотической  направленности  в  социально-гуманитарной  деятельности
способствует  формированию  у  подрастающего  поколения  стойких  духовно  –
нравственных принципов, укреплению преемственности поколений, позволяет воспитать



гражданина-патриота  России.  Использование  государственных  символов  России  в
образовательном  процессе  осуществляется  в  активной  деятельности  и  воспитывает  у
ребят гордость за Российское государство. Изучение культурных, духовных, исторических
ценностей и традиций своего народа, края по программам дополнительного образования
позволяет ребятам идентифицировать себя как часть своего народа. В школе разработан и
реализуется  проект  клуба  «Север».  При разработке  проекта  использован  опыт участия
школы  в  программе  возрождения  системы  патриотического  воспитания  школьников,
программ  дополнительного  образования  и  внеурочной  деятельности.  В  школе
реализуются  военно-патриотические  традиции  и  мероприятия:  военно-  патриотическая
игра «Орленок», «Зарница»; специализированный (профильный) спортивный праздник

«Осенний  марафон»;  встречи-беседы  с  ветеранами  ВО войны, Вахта Памяти у  могилы
Любы Тумановой и Яши Степанова,  смотр строя и песни,  митинги,  акции,  участие во
Всероссийской акции «Бессмертный полк» и многое другое.
– Культурно-образовательная  программа  «Экология  жизни»  ,  целью  которой
является  создание  условий  для  усвоения  обучающимися  основных  положений
экологической  науки  на  основе  изучения  явлений  природы,  растительного  мира,
животного  мира,  влияния  человека  на  окружающую  среду;  формирование  понятий
научной  картины  мира,  материальной  сущности  и  диалектического  характера
биологических  процессов  и  явлений,  активной  роли и  места  человека  в  биосфере  как
социального существа; формирование ответственного отношения к природе и готовности
к  активным  действиям  по  ее  охране  на  основе  знаний  об  организации  и  эволюции
органического мира.
- Гражданско-патриотическая программа «Музей и дети»,   целью которой
является  развитие  мотивации  ребенка  к  познанию  и  творчеству  через  его  увлечение
историческим  краеведением,  историей  родного  края.  Программа  «Музей  и  дети»
ориентированная  на  поддержку  успешности  обучающегося,  развитие  мотивации  к
познанию и творчеству. В школе действуют школьные музеи: «Память и время»,

«Ключевая».
Существенной особенностью музея является образовательная практика, основанная на 

интерактивных формах изучения этнокультурного наследия карельских старожилов,



календарных обрядов и праздников. Примером погружения детей и подростков в основы
карельской традиционной культуры является проведение праздничных мероприятий как
Дни карельской культуры: фольклорный
праздник  «Карельские  забавы»  -  музейная  программа  с  интерактивными  играми  и
инсценировкой  эпоса  «Калевала»,  «Путешествие  в  страну  Калевала»,  Зимние  святки,
проект «Я люблю тебя Россия», литературно-музыкальные композиции «Мой язык – моя
Родина».
– Образовательно-просветительская  программа  «Правовые  основы  детства»,  
целью  которой  является  социально-педагогическая  защита  несовершеннолетних,
обеспечение соблюдения их прав и создание условий для успешной адаптации подростков
в социуме.
Основными направлениями работы с участниками образовательного процесса являются:
составление  социального  паспорта  класса  и  школы;  психолого-  педагогическое  и
социальное  сопровождение  обучающихся;  Совет  профилактики  негативных  явлений
среди детей и подростков, заседания школьного ППК; организационно-просветительская
работа  с  привлечением  специалистов  города  и  Уполномоченного  по  правам  ребёнка;
комплексная  диагностика  исследование  социальной  среды,  выявление  семей
«социального  риска»,  взаимодействие  с  учреждениями  системы  профилактики,
проводится анкетирование обучающихся;
системная работа мероприятий с классными руководителями, педагогами, учащимися и
их  родителями  по  профилактике  негативных  явлений  среди  несовершеннолетних,
организация  психолого-  педагогической  помощи  учащимся  и  их  семьям;  организация
свободного  времени  обучающихся,  организация  дополнительного  образования  и
внеурочной  деятельности  обучающихся;  совместная  работа  социального  педагога,
психолога  с  педагогами,  классными  руководителями  –  педагогические  советы,
консультации, педагогический всеобуч, методическая помощь и др.; совместная работа с
родителями  –  индивидуальные  беседы,  психолого-педагогическое  и  социальное
сопровождение  по  поддержке  учащихся;  проведение  общешкольных  и  классных
родительских собраний, проведение Совета профилактики негативных явлений в детской
и подростковой среде,  работа родительского комитета  школы, вовлечение родителей к
участию  в  воспитательных  и  спортивных  мероприятиях  класса,  школы,  организация
просветительской работы с привлечением специалистов других учреждений (сотрудников
ОМВД  России  по  г.  Петрозаводску,  КДН  и  ЗП  при  поддержке  Петрозаводского
городского  округа,  медицинских  специалистов,  психологов),  работа  с  опекаемыми
семьями, содействие школы в оказании помощи семьям, нуждающимся в материальной
поддержке;  оказании  помощи  детям  в  виде  бесплатного  питания  в  школе;  патронаж
неблагополучных семей совместно со специалистами других учреждений, содействие в
оказании помощи семьям, нуждающимся в социальной поддержке; организация работы с
«Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда» по поддержке
детей  в  учебном  процессе,  взаимодействие  с  отделом  опеки  и  попечительства  при
поддержке Петрозаводского городского округа и др.
- Культурно-образовательная  программа  «Одарённые  дети»  ,  цель
создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через оптимальную
структуру школьного и дополнительного образования. Поддержка и развитие одаренных
детей,  их  самореализация,  профессиональное  самоопределение  в  соответствии  со
способностями. Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов
дифференцированного  обучения,  дополнительные  занятия  с  одарёнными  детьми,
консультирование,  подготовка  к  олимпиадам,  дискуссиям,  конференциям,  участие  в
проектах,  конкурсах,  интеллектуальных  играх,  тренингах,  фестивалях,  участие  в
школьных, городских, муниципальных, региональных олимпиадах по предметам и др.
- Образовательная   программа   профессиональной   ориентации



«Профнавигация     школьников»   цель программы актуализация процесса профессионального



самоопределения  обучающихся  и  формирование  у  них  способности  выбирать  сферу
деятельности, оптимально соответствующую своим
способностям,  интересам  и  психологическим  особенностям  личности  с  учётом
конъюнктуры рынка труда. Подготовить обучающихся к осознанному и ответственному
выбору  сферы  будущей  профессиональной  деятельности,  способы  получения
образования,  к  осознанному  выбору  освоению  разнообразных  профессиональных
образовательных  программ  с  направленностью  на  востребованные  специальности.
Участие школьников в экскурсиях, в проектной деятельности, организация и проведение
Дней открытых дверей, олимпиадах и конференциях.
- Здоровьесберегающая программа «Здоровый Я – здоровая семья»   цель
подготовка сознания школьников, готового к воплощению в своей жизни основ здорового
образа жизни. Пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции,
познавательные  игры,  конкурсы рисунков,  плакатов,  стихотворений,  различных  акций;
совместная  работа  с  учреждениями  здравоохранения  и  органами  внутренних  дел  по
профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда
физической культуры здорового образа жизни через уроки биологии, географии, химии,
экологии, ОБЖ, физкультуры.) и др. Спортивные мероприятия с привлечением системы
педагогов  и  обучающихся  дополнительного  образования  и  внеурочной  деятельности.
Проведение  диспансеризации  учащихся,  медицинского  осмотра,  профилактических
прививок; контроль за качеством питания и питьевым режимом; соответствие кабинетов
медицинским  требованиям,  проветривание,  освещение,  отопление,  вентиляция,  уборка,
бесплатное  питание;  просветительская  работа  (лекторий)  с  родителями  и  педагогами;
классные часы; привлечение учащихся и их родителей к физической культуре и спорту,
различными формами оздоровительной работы и др.
- Культурно-образовательная  программа  «Поликультурное  образование  
школьников  »   цель  формирование  всесторонне  и  гармонически  развитой  личности,
способной  к  творческому  саморазвитию  и  осуществляющей  этнокультурное  и
гражданское самоопределение на основе национальной традиции, ценностей российской
и  мировой  культуры.  Формирование  гражданской  ответственности,  правовой
самостоятельности,  духовности,  толерантности  через  систему  классных  часов,
воспитательных  дел  класса,  участие  во  внеурочной  деятельности,  клубах,  секциях.
Участие в митингах, акциях, конкурсах, в городском образовательном форуме «Будущее
Петрозаводска»,  в  Международном  фестивале  культуры  финно-угорских  народов
«Кантелетар»;  встречи,  экскурсии,  совместные мероприятия  с  делегациями  из  городов
Финляндия;  участие  в  Региональном  конкурсе  «Доброволец  России»;  волонтёрская
добровольческая  акция  «Помощь ветерану»;  праздники для подшефных из д/с №62, г.
Петрозаводск;  участие  в  научно-практической  конференции,  проектах; поздравление
ветеранов, детей войны, тружеников тыла и многое другое.

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»
Реализация  воспитательного  потенциала  предметно-пространственной  среды  может
предусматривать  совместную  деятельность  педагогических  работников,  обучающихся,
других  участников  образовательных  отношений  по  ее  созданию,  поддержанию,
использованию в воспитательном процессе:
• оформление  внешнего  вида здания,  фасада,  холла при  входе в  образовательную
организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации,  муниципального  образования  (флаг,  герб),  изображениями  символики
Российского  государства  в  разные  периоды  тысячелетней  истории,  исторической
символики региона;
• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага
Российской Федерации;
• размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и



исторических,  точных и стилизованных,  географических,  природных, культурологических,
художественно  оформленных,  в  том  числе  материалами,  подготовленными
обучающимися)  с  изображениями  значимых  культурных объектов  местности,  региона,
России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания,
портретов  выдающихся  государственных  деятелей  России,  деятелей  культуры,  науки,
производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;
• изготовление,  размещение,  обновление  художественных  изображений
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы
России,  региона,  местности,  предметов  традиционной  культуры  и  быта,  духовной
культуры народов России;
• организацию  и  поддержание  в  образовательной  организации  звукового
пространства  позитивной  духовно-нравственной,  гражданско-патриотической
воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения),
исполнение гимна Российской Федерации;
• разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе
"мест гражданского почитания" (в том числе, если образовательная организация носит
имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других)
в  помещениях  образовательной  организации  или  на  прилегающей  территории  для
общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов
воинской славы, памятников, памятных досок;
• оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого
этажа,  рекреации),  содержащих  в  доступной,  привлекательной  форме  новостную
информацию  позитивного  гражданско-патриотического,  духовно-нравственного
содержания,  фотоотчеты  об  интересных  событиях,  поздравления  педагогических
работников и обучающихся и другое;
• разработаны и популяризируются символики МОУ «Средняя школа №7» (эмблема,
флаг, логотип, школьная форма обучающихся),  используемой как повседневно, так и в
торжественные моменты;
• подготовку  и  размещение  регулярно  сменяемых  экспозиций  творческих  работ
обучающихся  в  разных  предметных  областях,  демонстрирующих  их  способности,
знакомящих с работами друг друга;
• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений

в образовательной организации, доступных и
безопасных рекреационных зон,  озеленение  территории  при  образовательной

организации;
• разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств,
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;
• создание  и  поддержание  в  вестибюле  или  библиотеке  стеллажей  свободного
книгообмена,  на  которые  обучающиеся,  родители  (законные  представители),
педагогические работники могут выставлять для общего использования свои книги, брать
для чтения другие;
• деятельность классных руководителей и других педагогических работников вместе
с  обучающимися  с  ОВЗ,  их  родителями  (законными  представителями)  по
благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;
• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников,
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);
• разработку  и обновление материалов  (стендов,  плакатов,  инсталляций и другое),
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах,
традициях,  укладе образовательной организации,  актуальных вопросах профилактики и
безопасности.

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с
особыми образовательными потребностями. В МОУ «Средняя школа №7»



создана безбарьерная среда в рамках проекта «Доступная среда».
Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»
Работа  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  осуществляется  для
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе.
Реализация  воспитательного  потенциала  взаимодействия  с  родителями  (законными
представителями) обучающихся может предусматривает:
• создание  и  деятельность  в  образовательной  организации,  в  классах
представительных  органов  родительского  сообщества  (родительского  комитета
образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов
воспитания  и  обучения,  деятельность  представителей  родительского  сообщества  в
Управляющем совете образовательной организации;
• тематические  родительские  собрания  в  классах,  общешкольные  родительские
собрания  по  вопросам  воспитания,  взаимоотношений  обучающихся  и  педагогических
работников, условий обучения и воспитания;
• родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать
уроки и внеурочные занятия;
• работу  семейных  клубов,  родительских  гостиных,  предоставляющих  родителям
(законным представителям),  педагогическим работникам и обучающимся площадку для
совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания;
• проведение  тематических  собраний  (в  том  числе  по  инициативе  родителей
(законных  представителей),  на  которых  они  могут  получать  советы  по  вопросам
воспитания,  консультации  психологов,  врачей,  социальных  работников,  обмениваться
опытом;
• участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, предусмотренных
нормативными  документами  о  ППк  в  образовательной  организации  в  соответствии  с
порядком привлечения родителей (законных представителей);
• привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  подготовке  и  проведению
классных и общешкольных мероприятий;
• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей
(законных  представителей),  приемных  детей  целевое  взаимодействие  с  их  законными
представителями.  Работа  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.
На групповом уровне:
1. Общешкольный  родительский  комитет  и  попечительский  совет
образовательной организации, участвующие в управлении образовательной организацией
и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся;
2. Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и
обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения;
3. Родительские  гостиные,  на  которых  обсуждаются  вопросы  возрастных
особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей
(законных представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары,
круглые столы с приглашением специалистов;
4. Родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут
посещать  школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе
учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;
5. Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
6. Семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы
получать  ценные  рекомендации  и  советы  от  профессиональных  психологов,  врачей,
социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в
деле воспитания обучающихся;



7. Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются
интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются
виртуальные консультации психологов и педагогических работников.

На индивидуальном уровне:
1. Работа  специалистов  по  запросу  родителей  (законных  представителей)  для
решения острых конфликтных ситуаций;
2. Участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах,
собираемых  в  случае  возникновения  острых  проблем,  связанных  с  обучением  и
воспитанием конкретного обучающегося;
3. Помощь  со  стороны  родителей  (законных  представителей)в  подготовке  и
проведении  общешкольных  и  внутриклассных  мероприятий  воспитательной
направленности;
4. Индивидуальное  консультирование  c  целью  координации  воспитательных
усилий педагогических работников и родителей (законных представителей).

Модуль «Самоуправление»
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной

организации может предусматривает:
• организацию  и  деятельность  органов  ученического  самоуправления  (совет
обучающихся или другое), избранных обучающимися;
• представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в
процессе управления образовательной организацией;
• защиту  органами  ученического  самоуправления  законных  интересов  и  прав
обучающихся;
• участие  представителей  органов  ученического  самоуправления  в  разработке,
обсуждении  и  реализации  рабочей  программы  воспитания,  календарного  плана
воспитательной  работы,  в  анализе  воспитательной  деятельности  в  образовательной
организации.

Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает
педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность,
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а
обучающимся предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации.  Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся в
начальной и основной школе не всегда удаётся самостоятельно организовать свою
деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться
(посредством введения функции педагога куратора) в детско-взрослое самоуправление.

Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется следующим
образом.

На уровне образовательной организации:
1. Через  деятельность  выборного  Совета  обучающихся,  создаваемого  для  учёта
мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
2. Через  деятельность  Совета  лидеров,  объединяющего  актив  классов  для
облегчения  распространения  значимой  для  обучающихся  информации  и  получения
обратной связи от классных коллективов;
3. Через  работу  постоянно  действующего  школьного  актива,  инициирующего  и
организующего  проведение  личностно  значимых  для  обучающихся  событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.);
4. Через  деятельность  творческих  советов,  отвечающих  за  проведение  тех  или
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.;
5. Через  деятельность  созданной из  наиболее  авторитетных старшеклассников  и
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в



образовательной организации в Школьной службе медиации «Договорились!».
На уровне классов:

1. Через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям  обучающихся
класса  лидеров (например,  старост,  дежурных командиров),  представляющих интересы
класса  в  общешкольных  делах  и  призванных  координировать  его  работу  с  работой
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;
2. Через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за
различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих
дел, штаб работы с обучающимися младших классов);
3. Через  организацию  на  принципах  самоуправления  жизни  детских  групп,
отправляющихся  в  походы,  экспедиции,  на  экскурсии,  осуществляемую  через  систему
распределяемыхсреди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне:
1. Через  вовлечение  обучающихся  в  планирование,  организацию,  проведение  и
анализ общешкольных и внутриклассных дел;
2. Через  реализацию обучающимися,  взявшими на  себя  соответствующую  роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе,  уходом за классной комнатой,
комнатнымирастениями и т. п.

Модуль «Профилактика и безопасность»
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МОУ «Средняя школа
№3» предусматривает:

• организацию  деятельности  педагогического  коллектива  по  созданию  в
образовательной  организации  эффективной  профилактической  среды  обеспечения
безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;
• проведение  исследований,  мониторинга  рисков  безопасности  и  ресурсов
повышения безопасности,  выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп
риска  обучающихся  по  разным  направлениям  (агрессивное  поведение,  зависимости  и
другое);
• проведение  коррекционно-воспитательной  работы  с  обучающимся  групп  риска
силами  педагогического  коллектива  и  с  привлечением  специалистов  из  других
организаций;
• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу
как  с  девиантными  обучающимися,  так  и  с  их  окружением;  организацию
межведомственного взаимодействия;
• вовлечение  обучающихся  в  воспитательную  деятельность,  проекты,  программы
профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной
организации  и  в  социокультурном  окружении  с  педагогическими  работниками,
родителями (законными представителями), социальными партнерами (антинаркотические,
антиалкогольные,  против курения,  вовлечения  в деструктивные детские  и молодежные
объединения,  культы,  субкультуры,  группы  в  социальных  сетях;  по  безопасности  в
цифровой  среде,  на  транспорте,  на  воде,  безопасности  дорожного  движения,
противопожарной  безопасности,  антитеррористической  и  антиэкстремистской
безопасности, гражданской обороне);
• организацию  превентивной  работы  с  обучающимися  со  сценариями  социально
одобряемого поведения, по развитию навыков рефлексии, самоконтроля, устойчивости к
негативным воздействиям, групповому давлению;
• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности,
альтернативной  девиантному  поведению,  -  познания  (путешествия),  испытания  себя
(походы,  спорт),  значимого  общения,  творчества,  деятельности  (в  том  числе
профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другое);



• предупреждение,  профилактику  и  целенаправленную  деятельность  в  случаях
появления,  расширения,  влияния  в  образовательной  организации  групп  обучающихся,
оставивших обучение, с агрессивным поведением и другое;
• профилактику  расширения  групп,  семей  обучающихся,  требующих  специальной
психолого-педагогической  поддержки  и  сопровождения  (слабоуспевающие,  социально
запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие).
Модуль «Социальное партнерство»

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:
• участие  представителей  организаций-партнеров,  в  том  числе  в  соответствии  с
договорами о сотрудничестве,  в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей
программы  воспитания  и  календарного  плана  воспитательной  работы  (дни  открытых
дверей,  государственные,  региональные,  школьные  праздники,  торжественные
мероприятия и другие);
• участие  представителей  организаций-партнеров  в  проведении  отдельных уроков,
внеурочных  занятий,  внешкольных  мероприятий  соответствующей  тематической
направленности;
• проведение  на  базе  организаций-партнеров  отдельных  уроков,  занятий,
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;
• проведение  открытых  дискуссионных  площадок  (детских,  педагогических,
родительских)  с  представителями  организаций-партнеров  для  обсуждений  актуальных
проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования,
региона, страны;
• реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися,
педагогическими работниками с организациями-партнерами благотворительной,
экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированных на
воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное
воздействие на социальное окружение.

Оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  МОУ  «Средняя  школа  №7»  с
социальными  партнерами,  обеспечивает  комплексное,  системное  сопровождение
образовательного процесса.

Взаимодействие  специалистов  МОУ  «Средняя  школа  №7» и  социальных  партнеров
предусматривает:
• многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ТНР;
• комплексный  подход  к  диагностике,  определению  и  решению  проблем
обучающегося  с  ТНР,  к  предоставлению  ему  квалифицированной  помощи  с  учетом
уровня психического развития;
• разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР.

Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся с ОВЗ по направлению

«профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение  обучающихся;
диагностику  и  консультирование  по  проблемам  профориентации,  организацию
профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического
работника и обучающегося — подготовить обучающегося к осознанному выбору своей
будущей  профессиональной  деятельности.  Создавая  профориентационно  значимые
проблемные  ситуации,  формирующие  готовность  обучающегося  к  выбору,
педагогический  работник  актуализирует  его  профессиональное  самоопределение,
позитивный  взгляд  на  труд  в  постиндустриальном  мире,  охватывающий  не  только
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.

В 1-4 классах – это программа внеурочной деятельности «Моя профессия в будущем», в 5-
7 классах – это программа «Россия – мои горизонты», в 8 классах - «Россия – мои горизонты»

и «Билет в будущее», в 9 классах - «Россия – мои горизонты» и программа



ЦОПП  «Профминимум/продвинутый  уровень»,  в  10-11  классах  профориентации
осуществляется через единую модель профессиональной ориентации профильных групп и
классов совместно с образовательными учреждениями высшего образования.

Реализация  воспитательного  потенциала  профориентационной  работы  образовательной
организации предусматривает:
• проведение  циклов  профориентационных  часов,  направленных  на  подготовку
обучающегося  к  осознанному  планированию  и  реализации  своего  профессионального
будущего;
• профориентационные  игры  (игры-симуляции,  деловые  игры,  квесты,  кейсы),
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях
разной профессиональной деятельности;
• экскурсии  на  предприятия,  в  организации,  дающие  начальные  представления  о
существующих профессиях и условиях работы;
• посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  тематических
профориентационных парков,  лагерей,  дней открытых дверей в  организациях  среднего
профессионального образования, высшего образования;
• совместное  с  педагогическими  работниками  изучение  обучающимися  Интернет-
ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования,  онлайн-курсов  по  интересующим  профессиям  и  направлениям
профессионального образования;
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
• индивидуальное  консультирование  психологом  обучающихся  и  их  родителей
(законных  представителей)  по  вопросам  склонностей,  способностей,  иных
индивидуальных особенностей  обучающихся,  которые могут  иметь  значение  в  выборе
ими будущей профессии;
• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных
в  обязательную  часть  образовательной  программы,  в  рамках  компонента  участников
образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.

Организационный раздел Программы воспитания

Кадровое обеспечение
Реализация  программы  воспитания  АООП  НОО  обучающихся  с  ТНР
обеспечивается административно-управленческим персоналом,
педагогическими  работниками  (в  том  числе  специалистами,
осуществляющими психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
с ТНР), учебно-вспомогательным персоналом МОУ «Средняя школа №7» ,
а также лицами, привлекаемыми школой к реализации указанной программы
на иных условиях.
Квалификация  руководящих,  педагогических  работников,  учебно-
вспомогательного  персонала  МОУ  «Средняя  школа  №7» отвечает
требованиям,  указанным  в  квалификационные  характеристиках  и
профессиональных стандартах.
МОУ  «Средняя  школа  №7» укомплектована  педагогическими,
руководящими  и  иными  работниками,  имеющими  профессиональную
подготовку соответствующего уровня и направленности (100%).
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень  должностных  обязанностей  работников,  с  учётом  особенностей
организации  труда  и  управления,  а  также  прав,  ответственности  и
компетентности  работников  образовательного  учреждения  служит
профстандарт   «Педагог»   (педагогическая   деятельность   в   сфере



дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования) (воспитатель, учитель).
Уровень  квалификации  работников,  реализующей  АООП  НОО
обучающихся  с  ТНР,  для  каждой  занимаемой  должности  соответствует
квалификационным  требованиям,  указанным  в  квалификационных
справочниках  и  профессиональных  стандартах  с  учетом  профиля
ограниченных возможностей здоровья обучающихся данной нозологической
категории.
В процессе психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР
принимают  участие  медицинские  работники  (врачи  различных
специальностей и средний медицинский персонал), имеющие необходимый
уровень образования и квалификации, привлекаемые по договору сетевого
взаимодействия.
В реализации АООП НОО могут также участвовать иные работники школы,
в  том  числе  осуществляющие  финансовую,  хозяйственную  деятельность,
охрану  жизни  и  здоровья  обучающихся  и  информационную  поддержку
АООП НОО.
МОУ  «Средняя  школа  №7» обеспечивает  работникам  возможность
повышения  профессиональной  квалификации,  ведения  методической
работы,  применения,  обобщения  и  распространения  опыта  воспитания  и
использования  современных  образовательных  технологий  обучения
обучающихся с ТНР.
В штат специалистов МОУ «Средняя школа №7», реализующей АООП НОО
обучающихся  с  ТНР,  входят:  педагог-психолог,  учитель-логопед,
социальный  педагог,  педагоги  дополнительного  образования,  учитель  по
адаптивной физкультуре. При необходимости в процессе реализации АООП
НОО  обучающихся  с  ТНР  возможно  временное  или  постоянное  участие
тьютора/ассистента (помощника).
Все специалисты, работающие в условиях инклюзии, обязательно проходят
профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в
объеме  24  и  более  часов)  в  области  инклюзивного  образования,
подтвержденные  дипломом  о  профессиональной  переподготовке  или
удостоверением о повышении квалификации установленного образца.
Актуальный  уровень  квалификации  педагогических  работников,  учебно-
вспомогательного персонала, административно-управленческого персонала,
участвующего  в  реализации  АООП  НОО  обучающихся  с  ТНР,
поддерживается  систематическим  повышением  квалификации  для
соответствующих категорий работников в пределах сроков, установленных
законодательством Российской Федерации.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе
ее  реализации  осуществляется  оценка  качества  и  результативности
деятельности  педагогических  работников  с  целью  коррекции  их
деятельности,  а  также  определения  стимулирующей  части  фонда  оплаты
труда.
При  необходимости  МОУ  «Средняя  школа  №7» может  использовать
сетевые  формы  реализации  АООП  НОО,  которые  позволят  привлечь
специалистов  (педагогов,  медицинских  работников)  других организаций к
работе  с  обучающимися  с  ТНР  для  удовлетворения  их  особых
образовательных потребностей.

В  МОУ «Средняя  школа  №7» психолого-  педагогическое  сопровождение
реализации программы начального общего образования осуществляется



квалифицированными специалистами:
 педагогом-психологом (1 штатная единица);
 учителем-логопедом (1 штатная единица);
 социальным педагогом (1 штатная единица).

Действует  институт  классных  руководителей.  Оборудованы  кабинеты
специалистов. ППиМСС ш к о л ы осуществляет индивидуальное,
групповое  взаимодействие,  работу  в  первичных детских  коллективах  и  в
коллективе школы согласно планам.

Психолого-педагогическое, медицинское и социальное сопровождение (ППМиСС)
предусматривает  сетевое взаимодействие  с  социальными  партнёрами  школы:
ГБУЗ П Г О «Городская  поликлиника №4»»,  Центр помощи детям «Надежда»,
МАУ  ДПО  ПГО  «Центр  развития  образования»  (городская  ПМПК),
Образовательные организации, реализующие АОП.
Нормативно-методическое обеспечение.

Рабочая программа воспитания АООП НОО обучающихся с ОВЗ ориентируется
на:
- Приказ  Минпросвещения  России  от  24.11.2022  г.  №  1023  "Об

утверждении  федеральной  адаптированной  образовательной  программы
начального  общего  образования  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья"

- Приказ  Министерства  образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г.  N
1598  "Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья" (с изменениями и дополнениями)

- Устав МОУ «Средняя школа №7»
Требования   к условиям работы  с  обучающимися  с
особыми образовательными потребностями.

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих
особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с
ОВЗ.
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями являются:

 налаживание  эмоционально-положительного  взаимодействия  с
окружающими  для  их  успешной  социальной  адаптации  и  интеграции  в
образовательной организации;

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;

 построение  воспитательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных
особенностей и возможностей каждого обучающегося;

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семей  обучающихся,
содействие  повышению  уровня  их  педагогической,  психологической,
социальной компетентности.

При  организации  воспитания  обучающихся  с  особыми
образовательными потребностями необходимо ориентироваться на:

- формирование  личности  ребенка  с  особыми  образовательными
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или)
психическому состоянию методов воспитания;

- создание  оптимальных  условий  совместного  воспитания  и  обучения
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников,
с  использованием  адекватных  вспомогательных  средств  и  педагогических
приемов,  организацией  совместных  форм  работы  воспитателей,  педагогов-
психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;



- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся.

Система  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  и
социальной  успешности  обучающихся  призвана  способствовать
формированию  у  обучающихся  ориентации  на  активную  жизненную
позицию,  инициативность,  максимально  вовлекать  их  в  совместную
деятельность  в  воспитательных  целях.  Система  проявлений  активной
жизненной  позиции  и  поощрения  социальной  успешности  обучающихся
строится на принципах:

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о
награждении,  проведение  награждений в присутствии значительного  числа
обучающихся);

 соответствия  артефактов  и  процедур  награждения  укладу
образовательной

организации,  качеству  воспитывающей  среды,  символике  образовательной
организации;

 прозрачности  правил  поощрения  (наличие  положения  о  награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе,
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);

 регулирования  частоты  награждений  (недопущение  избыточности  в
поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых);

 сочетания  индивидуального  и  коллективного  поощрения  (использование
индивидуальных  и  коллективных  наград  дает  возможность  стимулировать
индивидуальную  и  коллективную  активность  обучающихся,  преодолевать
межличностные  противоречия  между  обучающимися,  получившими  и  не
получившими награды);

 привлечения  к  участию  в  системе  поощрений  на  всех  стадиях  родителей
(законных  представителей)  обучающихся,  представителей  родительского
сообщества,  самих  обучающихся,  их  представителей  (с  учетом  наличия
ученического  самоуправления),  сторонних  организаций,  их  статусных
представителей;

 дифференцированности  поощрений  (наличие  уровней  и  типов  наград
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формы  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции
обучающихся и социальной успешности (формы могут быть изменены, их
состав  расширен):  индивидуальные  и  групповые  портфолио,  рейтинги,
благотворительная поддержка.

Ведение портфолио заключается в фиксирующих и символизирующих
достижения  обучающегося.  Портфолио  может  включать  артефакты
признания  личностных  достижений,  достижений  в  группе,  участия  в
деятельности (грамоты, поощрительные письма,  фотографии призов,  фото
изделий,  работ  и  другого,  участвовавших  в  конкурсах).  Кроме
индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.

Рейтинги  обучающихся  заключаются  в  размещении  имен  (фамилий)
обучающихся  или  названий  (номеров)  групп  обучающихся,  классов  в
последовательности, определяемой их успешностью, достижениями.

Благотворительная  поддержка  обучающихся,  групп  обучающихся
(классов)  может  заключаться  в  материальной  поддержке  проведения  в
образовательной   организации   воспитательных   дел,   мероприятий,



проведения  внешкольных  мероприятий,  различных  форм  совместной
деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке
нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.

Благотворительность  предусматривает  публичную  презентацию
благотворителей и их деятельности.

Использование  рейтингов,  их  форма,  публичность,  привлечение
благотворителей,  в том числе из социальных партнеров, их статус,  акции,
деятельность должны соответствовать укладу образовательной организации,
цели, задачам,  традициям воспитания,  согласовываться с представителями
родительского  сообщества  во  избежание  деструктивного  воздействия  на
взаимоотношения в образовательной организации.

Анализ воспитательного процесса
Анализ  воспитательного  процесса  осуществляется  в  соответствии  с

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего
общего  образования,  установленными  соответствующими  ФГОС
обучающихся с ОВЗ.

Основным  методом  анализа  воспитательного  процесса  в
образовательной  организации  является  ежегодный  самоанализ
воспитательной  работы  с  целью  выявления  основных  проблем  и
последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних
экспертов, специалистов.
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный
план
воспитательной работы.
Основные принципы самоанализа воспитательной работы:

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
• приоритет  анализа  сущностных  сторон  воспитания  ориентирует  на  изучение

прежде  всего  не  количественных,  а  качественных  показателей,  таких  как
сохранение уклада образовательной организации, качество воспитывающей среды,
содержание  и  разнообразие  деятельности,  стиль  общения,  отношений  между
педагогическими  работниками,  обучающимися  и  родителями  (законными
представителями);

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических
работников  (знания  и  сохранения  в  работе  цели  и  задач  воспитания,  умелого
планирования  воспитательной  работы,  адекватного  подбора  видов,  форм  и
содержания совместной деятельности с обучающимися,  коллегами,  социальными
партнерами);

• распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся
ориентирует на понимание того, что личностное развитие является результатом как
организованного социального воспитания, в котором образовательная организация
участвует  наряду  с  другими  социальными  институтами,  так  и  стихийной
социализации, и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика

личностного развития обучающихся в каждом классе.
Анализ  проводится  классными  руководителями  вместе  с  заместителем  директора  по
воспитательной  работе  (советником  директора  по  воспитанию,  педагогом-психологом,
социальным педагогом при наличии) с последующим обсуждением результатов на



методическом  объединении  классных  руководителей  или  педагогическом  совете.
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание
педагогического работника сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения
в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие
проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности
появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  наличие
интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно  развивающей  совместной
деятельности обучающихся и взрослых.
Анализ  проводится  заместителем  директора  по  развитию,  советником  директора  по
воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными руководителями
с  привлечением  актива  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  совета
обучающимся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной
деятельности  обучающихся  и  педагогических  работников  могут  быть  анкетирования  и
беседы  с  обучающимися  и  их  родителями  (законными  представителями),
педагогическими  работниками,  представителями  совета  обучающихся.  Результаты
обсуждаются  на  заседании  методических  объединений  классных  руководителей  или
педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством
(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу):
 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
 деятельности классных руководителей и их классов;
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
 внешкольных мероприятий;
 создания и поддержки предметно-пространственной среды;
 взаимодействия с родительским сообществом;
 деятельности ученического самоуправления;
 деятельности по профилактике и безопасности;
 реализации потенциала социального партнерства;
 деятельности по профориентации обучающихся.
Итогом  самоанализа  является  перечень  выявленных  проблем,  над  решением  которых
предстоит работать педагогическому коллективу.
Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по
развитию (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии)
в конце  учебного года,  рассматриваются  и  утверждаются педагогическим советом или
иным коллегиальным органом управления в образовательной организации.

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных

особенностей  и  потребностей  обучающихся  с  ТНР  через  организацию  внеурочной
деятельности,  направленной на  достижение  планируемых результатов  освоения  АООП
НОО обучающихся с ТНР.

Основными  целями  внеурочной  деятельности  являются  создание  условий  для
достижения  обучающегося  необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и
формирования  принимаемой  обществом  системы  ценностей,  создание  условий  для
всестороннего  развития  и  социализации  каждого  обучающегося  с  ТНР,  создание
воспитывающей  среды,  обеспечивающей  развитие  социальных,  интеллектуальных
интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного



развития  обучающихся  с  ТНР  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей;

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в

 разных видах деятельности;
 формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения  правильно

оценивать окружающее и самих себя,
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие трудолюбия,  способности  к преодолению  трудностей,

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
формирование умений, навыков социального общения людей;

 расширение круга общения,  выход обучающегося за  пределы
семьи и образовательной организации;

 развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других

людей и сопереживания им.
Часы,  отводимые  на  внеурочную  деятельность,  используются  по  желанию

учащихся  и  направлены на реализацию различных форм ее  организации,  отличных от
урочной системы обучения.

Занятия  проводятся  в  форме  экскурсий,  кружков,  секций,  круглых  столов,
конференций,  диспутов,  КВНов, викторин,  праздничных мероприятий,  классных часов,
олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и
секции, учащиеся адаптируются в среде сверстников; благодаря индивидуальной работе
руководителя, глубже изучается материал, развивается речь обучающихся.

На  занятиях  руководители  раскрывают  у  детей  организаторские,  творческие,
музыкальные  способности,  что  играет  немаловажную  роль  в  духовном  развитии
обучающихся.

Часы,  отведенные  на  внеурочную  деятельность,  не  учитываются  при  определении
обязательной допустимой нагрузки обучающихся.

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества являются:
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового

самосознания;
 духовности и культуры;
 инициативности, самостоятельности;
 способности к успешной социализации в обществе.

Внеурочная  деятельность  –  деятельность,  организуемая  во  внеурочное  время  для
удовлетворения  потребностей  учащихся  в  содержательном  досуге,  их  участии  в
самоуправлении и общественно полезной деятельности. Это та сфера, в условиях которой
можно  максимально  развить  или  сформировать  познавательные  потребности  и
способности каждого обучающегося. Воспитание детей происходит в любой момент их
деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от
обучения время.

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
 приобретение учащимися социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.



Принципы внеурочной деятельности:
 Включение обучающихся в активную деятельность.
 Доступность и наглядность.
 Связь теории с практикой.
 Учёт возрастных особенностей и индивидуальных психоречевых особенностей.
 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).

Программа  организации  внеурочной  деятельности,  в  соответствии  с  приоритетными
направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых
реализуются 5 направлений деятельности:
 Спортивно-оздоровительное;
 Духовно-нравственное направление;
 Социальное;
 Общеинтеллектуальное направление;
 Общекультурное направление.

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям по ФГОС ОВЗ:
1. Спортивно-

оздоровительное:
• Работа спортивных

секций.
• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр,
«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
• Проведение бесед по охране здоровья.
• Применение на уроках игровых моментов, физкульт. минуток, динамических пауз.
• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.

2. Духовно-нравственное направление:
• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
• Выставки рисунков.
• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян;
• Создание презентаций;
• Тематические классные часы;
• Фестивали инсценированной патриотической песни.

3. Социальная деятельность:
• Проведение субботников;
• Разведение комнатных цветов и уход за ними;
• Акции помощи

4. Общеинтеллектуальное направление:
• Предметные недели;
• Библиотечные уроки;
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.;
• Участие в научно-исследовательской деятельности на уровне школы и города.

5. Общекультурное направление
• Организация экскурсий, посещение театров и музеев, выставок детских

рисунков, поделок и творческих работ учащихся;
• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида

ученика, культуре поведения и речи;
• Работа ИЗО-студии;
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на
уровне школы, района, города.



Для успешной реализации внеурочной деятельности необходимо выполнение
ряда условий:

 конкретное планирование деятельности,
 кадровое обеспечение программы,
 методическое обеспечение программы,
 педагогические условия,
 материально-техническое обеспечение.

В реализации внеурочной деятельности участвуют:
 педагоги школы, реализующие программу (учителя, воспитатели, учитель-

логопед, педагоги дополнительного образования);
 библиотекарь;

Предполагаемые результаты эффективной внеурочной деятельности:
 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспи
 укрепление здоровья воспитанников;
 развитие творческой активности каждого ребёнка;
 укрепление связи между семьёй и школой,
 преодоление нарушений в психоречевом развитии обучающихся;
 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и

занятости детей;
 снижение уровня стрессовых состояний.

Учитель и родители как участники педагогического процесса:
Целью  сотрудничества  учителей  и  родителей  является  создание

неформальной  дружеской  атмосферы  жизнедеятельности  школьников,
осуществление  эффективной  связи  школы  и  семьи  в  воспитании  и
образовании детей разного возраста.

Задачами сотрудничества являются:
 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей

и молодежи;
 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
 развитие у школьников опыта формального и неформального

общения со взрослыми;
 освоение  родителями  навыков  делового  общения  и  сотворчества  с

учителями и детьми;
 оказание  родителями  содержательной  помощи  учителю  в  организации

учебно- воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних
условиях.

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии
детей  во  внеурочной  деятельности  может  успешно  осуществляться  по
следующим направлениям (содержание сотворчества):

 непосредственное  участие  родителей  в  организации  различимых  форм
совместной внеурочной работы с детьми;

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,
исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.;

 оказание  помощи  школе  в  ремонте  и  оборудовании  помещений  для
внеурочных  занятий  школьников,  изготовление  совместно  с  детьми
приборов  и  принадлежностей  для  качественной  организации  данных
занятий.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее

– программа воспитания) служит основой для разработки рабочей программы воспитания
ООП  НОО.  Программа  воспитания  основывается  на  единстве  и  преемственности
образовательного  процесса  всех  уровней  общего  образования,  соотносится  с  рабочими
программами  воспитания  
для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования.

Программа воспитания:
предназначена  для  планирования  и  организации  системной  воспитательной

деятельности в МОУ «Средняя школа №7»;
разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления МОУ

«Средняя  школа  №7»,  в  том  числе  советов  обучающихся,  советов  родителей  (законных
представителей); 

реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности,  осуществляемой
совместно  с  семьёй  и  другими  участниками  образовательных  отношений,  социальными
институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям,  включая  ценности  своей  этнической  группы,  правилам  
и  нормам  поведения,  принятым  в  российском  обществе  на  основе  российских  базовых
конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и
гражданской идентичности обучающихся.

Программа  воспитания  включает  три  раздела:  целевой,  содержательный,
организационный.

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание,  за
исключением  целевого  раздела,  может  изменяться  в  соответствии  с  особенностями
образовательной  организации:  организационно-правовой  формой,  контингентом
обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной
программы,  в  том  числе  предусматривающей  углублённое  изучение  отдельных  учебных
предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности
обучающихся. 

3.3.2. Целевой раздел.
 Содержание  воспитания  обучающихся  в  МОУ «Средняя школа №7» определяется

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые
закреплены  в  Конституции  Российской  Федерации.  Эти  ценности  и  нормы  определяют
инвариантное содержание воспитания обучающихся.  Вариативный компонент содержания
воспитания  обучающихся  включает  духовно-нравственные  ценности  культуры,
традиционных религий народов России.

Воспитательная  деятельность  в  МОУ  «Средняя  школа  №7»   планируется  и
осуществляется  в  соответствии  с  приоритетами  государственной  политики  в  сфере
воспитания.  Приоритетной  задачей  Российской  Федерации  в  сфере  воспитания  детей
является  развитие  высоконравственной личности,  разделяющей российские  традиционные
духовные  ценности,  обладающей  актуальными  знаниями  и  умениями,  способной
реализовать  свой  потенциал  в  условиях  современного  общества,  готовой  к  мирному
созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся в МОУ «Средняя школа №7»: 
-  развитие  личности,  создание  условий  для  самоопределения  и  социализации  

на  основе  социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в  российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к
памяти  защитников  Отечества  и  подвигам  Героев  Отечества,  закону  и  правопорядку,
человеку  труда  и  старшему  поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к
культурному наследию  и  традициям  многонационального  народа  Российской  Федерации,
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природе и окружающей среде.
Задачи воспитания обучающихся в МОУ «Средняя школа №7»:
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций,

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
-  формирование  и  развитие  личностных  отношений  к  этим  нормам,  ценностям,

традициям (их освоение, принятие); 
-  приобретение  соответствующего  этим  нормам,  ценностям,  традициям

социокультурного  опыта  поведения,  общения,  межличностных  социальных  отношений,
применения полученных знаний; 

-  достижение  личностных  результатов  освоения  общеобразовательных  программ  в
соответствии с ФГОС НОО. 

Личностные  результаты  освоения  обучающимися  образовательных  программ
включают:

- осознание российской гражданской идентичности; 
- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
-  готовность  обучающихся  к  саморазвитию,  самостоятельности  и  личностному

самоопределению;
- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
-  сформированность  внутренней  позиции  личности  как  особого  ценностного

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.
Воспитательная  деятельность  в  МОУ  «Средняя  школа  №7»   планируется  и

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического,
системно-деятельностного,  личностно-ориентированного  подходов  и  с  учётом  принципов
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и
взрослых,  следования  нравственному  примеру,  безопасной  жизнедеятельности,
инклюзивности, возрастосообразности. 

Программа  воспитания  реализуется  в  единстве  учебной  и  воспитательной
деятельности  МОУ  «Средняя  школа  №7»  по  основным  направлениям  воспитания  в
соответствии  с  ФГОС  НОО  и  отражает  готовность  обучающихся  руководствоваться
ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в
части: 

1) гражданского  воспитания,  способствующего  формированию  российской
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к
народу России как источнику  власти в  Российском государстве  и субъекту тысячелетней
российской государственности,  уважения к  правам,  свободам и обязанностям гражданина
России, правовой и политической культуры.

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю,
Родине,  своему  народу,  уважения  к  другим  народам  России;  историческое  просвещение,
формирование российского национального исторического сознания, российской культурной
идентичности.

3) духовно-нравственного  воспитания  на  основе  духовно-нравственной  культуры
народов  России,  традиционных  религий  народов  России,  формирование  традиционных
российских  семейных  ценностей;  воспитание  честности,  доброты,  милосердия,
справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков.

4) эстетического  воспитания,  способствующего  формированию  эстетической
культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим
образцам отечественного и мирового искусства.

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового
образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётом
возможностей  и  состояния  здоровья,  навыков  безопасного  поведения  в  природной  и
социальной среде, чрезвычайных ситуациях.

6) трудового  воспитания,  основанного  на  воспитании  уважения  
к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации  на трудовую
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деятельность,  получение  профессии,  личностное  самовыражение  в  продуктивном,
нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов
в профессиональной деятельности.

7) экологического  воспитания,  способствующего  формированию  экологической
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления
природы, окружающей среды.

8) ценности  научного  познания,  ориентированного  на  воспитание  стремления  к
познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного
образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Требования  к  личностным  результатам  освоения  обучающимися  

ООП НОО установлены ФГОС НОО.
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры

результатов  в  воспитании,  развитии  личности  обучающихся,  
на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива
для выполнения требований ФГОС НОО.

Целевые  ориентиры  определены  в  соответствии  с  инвариантным  содержанием
воспитания  обучающихся  на  основе  российских  базовых  (гражданских,
конституциональных)  ценностей,  обеспечивают  единство  воспитания,  воспитательного
пространства.

Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  на  уровне  начального  общего
образования.

Гражданско-патриотическое воспитание:
-  знающий и любящий свою малую родину,  свой край,  имеющий представление о

Родине – России, её территории, расположении;
-  сознающий  принадлежность  к  своему  народу  и  к  общности  граждан  России,

проявляющий уважение к своему и другим народам;
- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного

края, своей Родины – России, Российского государства;
- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России,

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий
к ним уважение;

-  имеющий первоначальные представления  о  правах и  ответственности  человека в
обществе, гражданских правах и обязанностях;

-  принимающий  участие  в  жизни  класса,  общеобразовательной  организации,  
в доступной по возрасту социально значимой деятельности.

Духовно-нравственное воспитание:
- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности;
- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и

достоинство каждого человека;
-  доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность  оказывать  помощь,

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим
людям, уважающий старших;

-  умеющий оценивать  поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,
осознающий ответственность за свои поступки;

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства
России,  имеющий  первоначальные  навыки  общения  с  людьми  разных  народов,
вероисповеданий;

-  сознающий  нравственную  и  эстетическую  ценность  литературы,  родного  языка,
русского языка, проявляющий интерес к чтению.

Эстетическое воспитание:
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-  способный  воспринимать  и  чувствовать  прекрасное  в  быту,  природе,  искусстве,
творчестве людей;

-  проявляющий  интерес  и  уважение  к  отечественной  и  мировой  художественной
культуре;

-  проявляющий  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах  художественной
деятельности, искусстве.

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила
здорового  и  безопасного  для  себя  и  других  людей  образа  жизни,  в  том  числе  в
информационной среде;

-  владеющий  основными  навыками  личной  и  общественной  гигиены,  безопасного
поведения в быту, природе, обществе;

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия
физкультурой и спортом;

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.

Трудовое воспитание:
- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;
-  проявляющий  уважение  к  труду,  людям  труда,  бережное  отношение  

к результатам труда, ответственное потребление;
- проявляющий интерес к разным профессиям;
-  участвующий  в  различных  видах  доступного  по  возрасту  труда,  трудовой

деятельности.
Экологическое воспитание:
-  понимающий ценность  природы, зависимость  жизни людей от  природы, влияние

людей на природу, окружающую среду;
-  проявляющий  любовь  и  бережное  отношение  к  природе,  неприятие  действий,

приносящих вред природе, особенно живым существам;
- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.
Ценности научного познания:
-  выражающий  познавательные  интересы,  активность,  любознательность  и

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;
-  обладающий  первоначальными  представлениями  о  природных  и  социальных

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о
науке, научном знании;

-  имеющий  первоначальные  навыки  наблюдений,  систематизации  
и осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.

3.3.3 Содержательный раздел.
3.3.3.1. Уклад образовательной организации.
Образование  в  Соломенном  началось  с  открытия  в  1838  г.  церковно-приходского

училища при Сретенской церкви. В 1936 г.  было построено новое кирпичное здание,  где
дети имели возможность получать среднее образование. А в 1939 г. в Соломенской школе
был  первый  выпуск  ребят,  получивших  среднее  образование.  Во  время  Великой
Отечественной войны школа в Соломенном не работала. Школа начала работать в 1946 г., у
нее  был № 7,  первый выпуск 10 класса  был в  1953 г.  К 1965 г.  назрела необходимость
строительства  новой  школы,  так  как  увеличилось  количество  детей.  В  1966  г.  была
построена новая трехэтажная школа. МОУ «Средняя школа №7» находится в отдаленном
микрорайоне  г.  Петрозаводска.  Соломенное  -  некогда  рабочий  поселок  со  своей
инфраструктурой,  с  активной  трудовой  и  культурной  жизнью.  Все  жило  и  развивалось
вокруг  Петрозаводского  лесопильно-мебельного  комбината  с  хорошими  трудовыми,
культурными,  спортивными традициями.  Комбинат  был градообразующим предприятием,
содержал  весь  микрорайон:  жилищно-досуговую,  медицинскую,  сферу  образования
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(ведомственные детские сады), активно помогал школе.
В  последние  годы  финансовое  положение  комбината  ухудшилось,  поэтому

многочисленные функции жизнедеятельности микрорайона легли на плечи образовательного
учреждения. Школа всегда была культурным, стабилизирующим фактором. И сегодня, она
взяла на себя роль социального гаранта ребенка и его семьи. Школа сегодня – это
муниципальное общеобразовательное учреждение, основная цель которого проектирование
и создание условий для максимального  выявления и использования  интересов  ребенка,  с
учетом его личностно-значимых ценностей, т.е. развитие ребенка как личности.

Школа – это:
403 учащихся общеобразовательной школы. 96 детей дошкольных групп;
40 педагога;
общеобразовательные и коррекционные классы;
социально-психологическая служба;
система дополнительного образования.
Уклад задаёт порядок жизни МОУ «Средняя школа №7» и аккумулирует ключевые

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса.  Уклад удерживает
ценности,  принципы,  нравственную  культуру  взаимоотношений,  традиции  воспитания,  в
основе  которых  лежат  российские  базовые  ценности,  определяет  условия  и  средства
воспитания, отражающие самобытный облик МОУ «Средняя школа №7» и её репутацию в
окружающем образовательном пространстве, социуме.

Характеристики уклада:
- основные вехи истории МОУ «Средняя школа №7», выдающиеся события,   деятели

в её истории;
-  «миссия»  МОУ  «Средняя  школа  №7»  в  самосознании  её  педагогического

коллектива;
- наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия  в

МОУ«Средняя школа №7», составляющие основу воспитательной системы;
- традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в  общеобразовательной

организации;
-  социальные  партнёры  МОУ  «Средняя  школа  №7»,  их  роль,  возможности  в

развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности;
- значимые для воспитания проекты и программы, в которых МОУ «Средняя школа

№7» уже участвует, включённые в систему воспитательной деятельности;
-  реализуемые  инновационные,  перспективные  воспитательные  практики,

определяющие  «уникальность»  МОУ  «Средняя  школа  №7»;  результаты  их  реализации,
трансляции в системе образования;

-  наличие  проблемных  зон,  дефицитов,  препятствий  достижению  эффективных
результатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или
недостаточно выраженные в массовой практике.

- особенности местоположения и социокультурного окружения МОУ «Средняя школа
№7»,  историко-культурная,  этнокультурная,  конфессиональная  специфика  населения
местности, включённость в историко-культурный контекст территории;

-  контингент  обучающихся,  их  семей,  его  социально-культурные,  этнокультурные,
конфессиональные  и  иные  особенности,  состав  (стабильный  или  нет),  наличие  и  состав
обучающихся с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, находящихся в трудной
жизненной ситуации и др.;

-  наличие  разных  уровней  общего  образования,  направленность  образовательных
программ;

-  наличие  вариативных  учебных  курсов,  практик  гражданской,  духовно-
нравственной,  социокультурной,  экологической и т.  д.  воспитательной направленности,  в
том  числе  включённых  в  учебные  планы  по  решению  участников  образовательных
отношений,  авторских  курсов,  программ воспитательной  направленности,  самостоятельно
разработанных и реализуемых педагогами общеобразовательной организации.
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3.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.
Достижение  цели  и  решение  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках  всех

направлений деятельности школы.
Содержание,  виды  и  формы  воспитательной  деятельности  представлены  в

соответствующих модулях.
Инвариантные  модули:  «Основные  школьные  дела»,  «Классное  руководство»,

«Урочная  деятельность»,  «Внеурочная  деятельность»,  «Внешкольные  мероприятия»,
«Предметно-  пространственная  среда»,  «Работа  с  родителями»,  «Самоуправление»,
«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на уровнях
основного общего и среднего общего образования).

Вариативные  модули  (в  отдельных  методических  рекомендациях):  «Школьные
медиа», «Школьный музей», «Школьный театр», «Школьный спортивный клуб», «Детские
общественные объединения».

Модуль «Основные общешкольные дела»
Основные общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются,
готовятся,  проводятся  и  анализируются  совместно  педагогами  и  детьми.  Это  не  набор
календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел,
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый
коллектив.  Основные  дела  обеспечивают  включенность  в  них  большого  числа  детей  и
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к
происходящему  в  школе.  Введение  основных  дел  в  жизнь  школы  помогает  преодолеть
мероприятийный характер  воспитания,  сводящийся  к  набору  мероприятий,  организуемых
педагогами для детей.

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:
-  социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  иреализуемые

школьниками  и  педагогами  комплексы  дел  (благотворительной,  экологической,
патриотической,  трудовой  направленности),  ориентированные  на  преобразование
окружающего  школу  социума.  («Акция  добра  ко  Дню  пожилого  человека»,  «Помоги
животным»,  «Спаси  дерево»,  «Планета  толерантности»,  «Птичья  столовая»,  «Письмо
Защитнику России»).

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые
приглашаются  представители  других  школ,  деятели  науки  и  культуры,  представители
власти,  общественности  и  в  рамках  которых  обсуждаются  насущные  поведенческие,
нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.

На школьном уровне:
общешкольные  праздники,  ежегодно  проводимые  творческие  (театрализованные,

музыкальные,  литературные и т.п.)  дела,  связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы. («Смотр песни и строя»,
«Фестиваль патриотической песни», военно-патриотическая игра «Зарница»; Конкурс чтецов
"Их подвиг будем помнить").

торжественные  ритуалы  посвящения,  связанные  с  переходом  обучающихся  на
следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных
статусов  в  школе  и  развивающие  школьную  идентичность  детей.  («Посвящение  в
первоклассники»,  «Посвящение  в  ЮИДовцы»,  Праздничная  линейка,  посвящённая  Дню
знаний, Праздничные концерты, посвящённые Дню учителя, Праздник Последнего звонка,
Прощание с начальной школой).

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие
в  жизни  школы,  защиту  чести  школы  в  конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах,
значительный вклад в развитие школы. 

На уровне классов:
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выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  общешкольные  советы  дел,
ответственных за подготовку общешкольных основных дел;

участие школьных классов в реализации общешкольных основных дел;
проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных основных дел,

участие  представителей  классов  в  итоговом  анализе  проведенных  дел  на  уровне
общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:
вовлечение, по возможности, каждого ребенка в основные дела школы, в одной из

возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  ведущих,
декораторов,  музыкальных  редакторов,  корреспондентов,  ответственных  за  костюмы  и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и др.;

наблюдение  за  поведением  ребенка  в  ситуациях  подготовки,  проведения  и  за  его
отношениям  и  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  школьниками,  с  педагогами  и
другими взрослыми;

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Участие  во  всероссийских  акциях,  посвященных  значимым  отечественным  и
международным событиям:

- Всероссийский открытый урок «Урок цифры»;
- Всероссийская акция «Диктант Победы»;
- Всероссийские открытые уроки ОБЖ;
- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»; 
- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет;
- Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»;
- Всероссийский конкурс «Большая перемена»;
- Всероссийский открытый урок «#МыВместе»;
- Общероссийская образовательная акция «Экологический диктант»;
Модуль «Классное руководство»
Осуществляя  работу  с  классом,  педагог  организует  работу  с  коллективом  класса;

индивидуальную  работу  с  обучающимися  данного  ему  класса;  работу  с  учителями,
преподающими  в  данном  классе;  работу  с  родителями  обучающихся  или  их  законными
представителями.

Работа с классным коллективом:
-  инициирование  и  поддержка  участия  класса  в  общешкольных  ключевых  делах,

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных

дел  с  обучающимися  его  класса  (познавательной,  трудовой,  спортивно-оздоровительной,
духовно- нравственной, творческой профориентационной направленности), позволяющие с
одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность  самореализоваться  в  них,  а с  другой,  установить и упрочить  доверительные
отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы
поведения в обществе. («Сто вопросов взрослому»)

-  проведение  классных часов  как  часов  плодотворного  и  доверительного  общения
педагога  и школьников,  основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка,  поддержки  активной  позиции  каждого  ребенка  в  беседе,  предоставления
школьникам  возможности  обсуждения  и  принятия  решений  по  обсуждаемой  проблеме,
создания благоприятной среды для общения.

-  сплочение  коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на  сплочение  и
командообразование;  однодневные  и  многодневные  походы  и  экскурсии,  организуемые
классными  руководителями  и  родителями;  празднования  в  классе  дней  рождения  детей,
включающие  в  себя  подготовленные  ученическими  микрогруппами  поздравления,
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сюрпризы,  творческие  подарки  и  розыгрыши;  регулярные  внутриклассные  «огоньки»  и
вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни
класса.

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с обучающимися:
изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение

за  поведением  школьников  в  их  повседневной  жизни,  в  специально  создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в
организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты
наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед  классного  руководителя  с  родителями
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со
школьным психологом.

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений  с  одноклассниками  или  учителями,  успеваемость  и  т.п.),  когда  каждая
проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они
совместно стараются решить.

индивидуальная  работа  со  школьниками  класса,  направленная  на  заполнение  ими
личных  портфолио,  в  которых  дети  не  просто  фиксируют  свои  учебные,  творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в начале  каждого года  планируют их,  а  в  конце  года –  вместе
анализируют свои успехи и неудачи.

коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  его  родителями  или
законными  представителями,  с  другими  обучающимися  класса;  через  включение  в
проводимые школьным психологом тренинги  общения;  через  предложение  взять  на  себя
ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
-  регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями  предметниками,

направленные  на  формирование  единства  мнений  и  требований  педагогов  по  ключевым
вопросам  воспитания,  на  предупреждение  и  разрешение  конфликтов  между  учителями  и
обучающимися;

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса
интеграцию воспитательных влияний на школьников;

-  привлечение  учителей  к  участию  во  внутриклассных  делах,  дающих  педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о

жизни класса в целом;
- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками;
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее

острых проблем обучения и воспитания школьников;
-  создание и организация работы родительских комитетов классов,  участвующих в

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
-  организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований,

направленных на сплочение семьи и школы.
Модуль «Урочная деятельность»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
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предполагает следующее:
-  установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,

способствующих  позитивному  восприятию  обучающимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;

-  побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила  общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),  принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;

-  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту  изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
толерантности  и  добросердечности,  через  подбор  соответствующих  текстов  для  чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных
игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию  школьников;  дискуссий,  которые  дают
учащимся  возможность  приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога;  групповой
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с
другими детьми;

-  включение  в  урок  игровых процедур,  которые помогают поддержать  мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

-  организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  обучающихся  над  их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый  опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации  и  индивидуальных  и  групповых  исследовательских  проектов,  что  даст
школьникам  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения  теоретической
проблемы,  навык  генерирования  и  оформления  собственных  идей,  навык  уважительного
отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других  исследователей,  навык
публичного выступления перед аудиторией,  аргументирования и отстаивания своей точки
зрения. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется

преимущественно  через:  вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них
деятельность,  которая  предоставит  им возможность  самореализоваться  в  ней,  приобрести
социально  значимые  знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития
социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

-  формирование  в  кружках,  секциях,  клубах,  студиях  и  т.п.  детско-взрослых
общностей,  которые  могли  бы  объединять  детей  и  педагогов  общими  позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

-  создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам  определенные
социальнозначимые формы поведения;

-  поддержку  в  детских  объединениях  школьников  с  ярко  выраженной  лидерской
позицией  и  установкой  на  сохранение  и  поддержание  накопленных  социально  значимых
традиций; - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит
в рамках следующих выбранных школьниками курсов, занятий:

патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой,
историко-культурной направленности;

духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным
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религиозным культурам народов России, духовно-историческому краеведению;
интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской направленности;
экологической, природоохранной направленности;
художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного

творчества разных видов и жанров;
туристско - краеведческой направленности;
оздоровительной и спортивной направленности.
Курсы  внеурочной  деятельности  МОУ  «Средняя  школа  №  7»  -  1  -  4  классы:

«Разговоры о  важном»,  «Орлята  России»,  «Край,  в  котором я  живу»,  «Азбука  дорожной
безопасности», «Основы финансовой грамотности», «Вдумчивый читатель», «Занимательная
физика», «Умники и умницы», «Подвижные игры», «Киноуроки в школах России и мира»,
«Исследовательская деятельность».

Все  занятия  направлены  на  формирование  соответствующей  внутренней  позиции
личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в
обществе;  учат  обучающихся  ставить  и  решать  проблемы,  которые  требуют  не  только
применение  полученных знаний,  но и  приобретение  новых в  рамках  самостоятельного  и
совместного  со  взрослыми  исследования,  раскрывает  личностные  качества,  повышает
самооценку, мотивацию, интерес к учебной деятельности, помогает школьникам чувствовать
себя уверенно в нестандартных ситуациях, развивает творческие способности, критическое
мышление,  умение  обобщать,  анализировать,  делать  выводы;  предполагают  привитие
эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства
прекрасного.

Модуль «Внешкольные мероприятия»
Реализация  воспитательного  потенциала  внешкольных  мероприятий

предусматривает:
внешкольные  тематические  мероприятия  воспитательной  направленности,

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;
организуемые  в  классах  классными  руководителями,  в  том  числе  совместно  с

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня:
в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др.;

литературные,  исторические,  экологические  походы,  экспедиции,  организуемые
педагогами,  в  том  числе  совместно  с  родителями  (законными  представителями)
обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в
этой местности поэтов и писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры
и фауны;

выездные события,  включающие в себя  комплекс  коллективных творческих  дел,  в
процессе  которых  складывается  детско-взрослая  общность,  характеризующаяся
доверительными  взаимоотношениями,  ответственным  отношением  к  делу,  атмосферой
эмоционально-психологического комфорта;

внешкольные  мероприятия,  в  том  числе  организуемые  совместно  с  социальными
партнерами  школы,  с  привлечением  обучающихся  к  их  планированию,  организации,
проведению, анализу проведенного мероприятия.

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»
Окружающая  ребенка  предметно-пространственная  среда  школы,  при  условии  ее

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у
него  чувства  вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу  психологического  комфорта,  поднимает
настроение,  предупреждает  стрессовые  ситуации,  способствует  позитивному  восприятию
ребенком школы.

Воспитывающее  влияние  на  ребенка  осуществляется  через  такие  формы работы  с
предметно- пространственной средой школы, как:

оформление  интерьера  школьных  помещений  (вестибюля,  коридоров,  рекреаций,
залов,  лестничных  пролетов  и  т.п.)  и  их  периодическая  переориентация,  которая  может
служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и
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внеучебные занятия;
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих
их  с  работами  друг  друга;  картин  определенного  художественного  стиля,  знакомящего
школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях,
походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными  руководителями
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и
творческие  способности,  создающее  повод  для  длительного  общения  классного
руководителя со своими детьми;

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных
событий  (праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,  творческих  вечеров,  выставок,
собраний, конференций и т.п.);

акцентирование  внимания  школьников  посредством  элементов  предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
школы, ее традициях, правилах.

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»
Работа  с  родителями или законными представителями школьников осуществляется

для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое  обеспечивается
согласованием  позиций  семьи  и  школы  в  данном  вопросе.  Работа  с  родителями  или
законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм
деятельности.

На групповом уровне:
участвующие  в  управлении  образовательной  организацией  и  решении  вопросов

воспитания и социализации их детей;
родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей

детей,  формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся
мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;

общешкольные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме  обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.

На индивидуальном уровне:
работа  специалистов  по  запросу  родителей  для  решения  острых  конфликтных

ситуаций;
участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  собираемых  в  случае

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении  общешкольных  и

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
индивидуальное  консультирование  c  целью  координации  воспитательных  усилий

педагогов и родителей.
Модуль «Самоуправление»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской  Федерации»  обучающиеся  имеют  право  на  участие  в  управлении
образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17).
Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а
именно  через  создание  по  инициативе  обучающихся  Совета  обучающихся  (ст.  26  п.  6
Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Поддержка  детского  самоуправления  в  школе  помогает  педагогам  воспитывать  в
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детях  инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство
собственного  достоинства,  а  школьникам  –  предоставляет  широкие  возможности  для
самовыражения  и  самореализации.  Это  то,  что  готовит  их к  взрослой жизни.  Поскольку
учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать
свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться
(посредством введения функции педагога-куратора) в детско- взрослое самоуправление.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
через деятельность Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников

по  вопросам  управления  образовательной  организацией  и  принятия  административных
решений, затрагивающих их права и законные интересы;

через  работу  постоянно  действующего  школьного  актива,  инициирующего  и
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований,
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

На уровне классов:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса

лидеров(старост),  представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных
руководителей;

через  организацию  на  принципах  самоуправления  жизни  детских  групп,
отправляющихся  в  походы,  экспедиции,  на  экскурсии,  осуществляемую  через  систему
распределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне:
через  вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию,  проведение  и  анализ

общешкольных и внутриклассных дел;
через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными
растениями и т.п.

Модуль «Профилактика и безопасность»
Профилактика  девиантного  поведения  обучающихся,  конфликтов  между

обучающимися, обучающимися и педагогами - направление деятельности в школе, целью
которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных
ресурсов,  способствующих  преодолению  различных  трудных  жизненных  ситуаций  и
влияющих  на  повышение  устойчивости  участников  образовательных  отношений  в  МОУ
«Средняя школа № 7» к неблагоприятным факторам.

Реализация  воспитательного  потенциала  профилактической  деятельности  в  целях
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МОУ «Средняя школа № 7»
предусматривает:

целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в МОУ «Средняя
школа  №  7»  эффективной  профилактической  среды  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;

регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов
повышения  безопасности,  выделение  и  психолого-педагогическое  сопровождение  групп
риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);

проведение  коррекционной  работы  с  обучающимся  групп  риска  силами
педагогического  коллектива  и  с  привлечением  сторонних  специалистов  (психологов,
конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);

вовлечение  обучающихся  в  воспитательную  деятельность,  проекты,  программы
профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и
в социокультурном окружении с обучающимися,  педагогами,  родителями (безопасность  в
цифровой среде,  вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях,  деструктивные
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молодежные,  религиозные  объединения,  культы,  субкультуры,  безопасность  дорожного
движения,  противопожарная  безопасность,  гражданская  оборона,  антитеррористическая,
антиэкстремистская безопасность и т.д.);

организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения,
развитие  у  обучающихся  навыков  саморефлексии,  самоконтроля,  устойчивости  к
негативному воздействию, групповому давлению;

поддержку  инициатив  обучающихся,  педагогов  в  сфере  укрепления  безопасности
жизнедеятельности  в  школе,  профилактики  правонарушений,  девиаций,  организация
деятельности, альтернативной девиантному поведению - познание (путешествия), испытание
себя  (походы,  спорт),  значимое  общение,  любовь,  творчество,  деятельность  (в  том числе
профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.);

-поддержка  и  профилактика  расширения  групп  детей,  семей  обучающихся,
требующих  специальной  психолого-педагогической  поддержки  и  сопровождения
(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-
мигранты и т.д.).

Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учреждения, так и за его
пределами,  в  последнее  время  получают  всё  большую  актуальность.  Опасности  могут
подстерегать обучающегося везде.

Необходимо сформировать у обучающегося:
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности

жизнедеятельности, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
знание и умение применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их

проявления,  а  также  на  основе  информации,  получаемой  из  различных  источников,
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

умение  действовать  индивидуально  и  в  группе  в  экстремальных ситуациях,  в  том
числе  связанных  с  угрозой  террористических  актов  и  вовлечения  в  экстремистскую
деятельность.

В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, формированию
антикоррупционного  мировоззрения,  формированию  активной  жизненной  позиции  по
негативному отношению к противоправным и коррупционным проявлениям.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Профилактика  детского  дорожно-транспортного  травматизма  (ДДТТ)  -

целенаправленная  деятельность  по  своевременному  выявлению,  предупреждению  и
устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в
которых погибают и получают травмы обучающиеся.

Основные задачи:
увеличение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма;
привлечение педагогических кадров к работе по профилактике  детского

дорожно- транспортного травматизма;
учет,  анализ и профилактика случаев нарушения обучающимися и воспитанниками

Правил дорожного движения;
организация деятельности отряда ЮИД;
организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями

(«Родительский патруль»).
Для этого в школе используются следующие формы работы:
На уровне основного и среднего общего образования:
тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины;
практические занятия по правилам дорожного движения,
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инструктажи, беседы, классные часы;
внеклассные  мероприятия  с  обучающимися  по  основам  безопасного  поведения  на

улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения;
внеклассные мероприятия на тему с использованием метода проектирования, который

позволяет организовать общение с учащимися на новом уровне, создать атмосферу делового
сотрудничества  и  приобщить  учащихся  к  решению  существующих  проблем,  позволяет
учащимся самоутвердиться, получать новые знания.

В  процессе  реализации  проекта  они  изготавливают  плакаты,  листовки,  памятки,
инструкции, рекомендации, компьютерные презентации.

Профилактика пожарной безопасности.
Профилактика  пожарной  безопасности  (ПБ)  –  комплекс  мер,  направленный  на  то,

чтобы минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а
также исключить факторы, которые его вызывают.

На уровне основного и среднего общего образования:
тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины;
тематические беседы и классные часы;
практикум «Пожарная эвакуация»;
участие в мастер-классе «Первая помощь»;
участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно.
Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у обучающихся

уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности,
религии,  социального  и  имущественного  положения;  воспитание  культуры
межнационального  согласия  и  уважения;  создание  психологические  безопасной
поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной организации, исключающей
проявления  агрессии,  психологического  и  физического  травмированы;  формирование
уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному наследию России как
многонационального и многоконфессионального государства; расширение возможностей для
проявления социальной, творческой активности детей и молодежи, занятий спортом.

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде:
формирование  у  обучающихся  знаний  о  сущности  экстремистской  и

террористической деятельности;
повышение правовой культуры обучающихся, родителей и педагогов; формирование

основ  знаний  об  ответственности  за  совершение  преступлений  экстремистского  и
террористического характера;

развитие у обучающихся умений и навыков правильных действий при поступлении
угрозы террористических актов;

формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму;
формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания. Исходя из

задач в школе работа организована по следующим направлениям:
информирование  обучающихся  об  экстремизме,  об  опасности  экстремистских

организаций;
разъяснение  мер  ответственности  родителей  и  обучающихся  за  правонарушения

экстремистской направленности;
формирование  толерантности  у  подростков,  повышение  их  социальной

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию;
снижение  у  обучающихся  предубеждений  и  стереотипов  в  сфере  межличностного

общения.  Этому  способствует  совместная  деятельность  детей,  творческая  атмосфера  в
группе,  использование  дискуссий,  ролевых  игр,  обучение  методам  конструктивного
разрешения проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров;

формирование  у  обучающихся  понимания  ценностей  разнообразий  и  различий,
уважения достоинства каждого человека.

создание  условий  для  снижения  агрессии,  напряженности.  Для  этого  в  школе
используются следующие формы работы:
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На уровне основного и среднего общего образования:
классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»;
профилактические неделя противодействию идеологии терроризма и экстремизма;
тематические  классные  часы  (беседы)  («Ложное  сообщение  о  террористической

угрозе –шутка, смех или слезы?» и др.);
встречи с сотрудниками правоохранительных органов;
просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов;
Модуль «Социальное партнерство»
МОУ  «Средняя  школа  №  7»  взаимодействует  с  другими  образовательными

организациями,  организациями  культуры  и  спорта,  общественными  объединениями,
разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада
школы:

ГБУ  СО  РК  «Центром  помощи  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей
«Надежда»,

МБУ ПГО «Спортивная школа № 2»,
МБУ ПГО «Спортивная школа № 4»,
ООО «Соломенский лесозавод»,
Библиотека №4 (культурно-массовые мероприятия),
Учреждениями культуры (театры - посещение спектаклей, представлений).
Реализация  воспитательного  потенциала  социального  партнерства  школы

предусматривает:
участие  представителей  организаций-партнеров,  в  том  числе  в  соответствии  с

договорами  о  сотрудничестве,  в  проведении  отдельных  мероприятий  в  рамках  рабочей
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей,
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.);

участие  представителей  организаций-партнеров  в  проведении  отдельных  уроков,
внеурочных  занятий,  внешкольных  мероприятий  соответствующей  тематической
направленности;  проведение  на  базе  организаций-партнеров  отдельных  уроков,  занятий,
внешкольных  мероприятий,  акций  воспитательной  направленности  при  соблюдении
требований законодательства Российской Федерации;

социальные  проекты,  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые  обучающимися,
педагогами  с  организациями-партнерами  благотворительной,  экологической,
патриотической,  трудовой  и  т.д.  направленности,  ориентированные  на  воспитание
обучающихся,  преобразование  окружающего  социума,  позитивное  воздействие  на
социальное окружение.

Модуль «Профориентация» 
Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению

«профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение  школьников;
диагностику  и  консультирование  по  проблемам  профориентации,  организацию
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка –
подготовить  школьника  к  осознанному  выбору  своей  будущей  профессиональной
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие
готовность  школьника  к  выбору,  педагог  актуализирует  его  профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не
только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности.

Эта работа осуществляется через:
циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
профориентационные  игры:  симуляции,  деловые  игры,  квесты,  решение  кейсов

(ситуаций,  в  которых  необходимо  принять  решение,  занять  определенную  позицию),
расширяющие  знания  школьников  о  типах  профессий,  о  способах  выбора  профессий,  о
достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной  школьникам  профессиональной
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деятельности;
экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о

существующих  профессиях  и  условиях  работы  людей,  представляющих  эти  профессии
(Всероссийская акция «Неделя без турникетов»);

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематическихпрофориентационных  парков,  профориентационных  лагерей,  дней  открытых
дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,  посвященных  выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,  созданных  в  сети
интернет: интерактивная  цифровая  платформа  для  профориентации  школьников  1-11
классов «ПроеКТОрия»;

просмотр лекций,  решение учебно-тренировочных задач,  участие в мастер классах,
посещение открытых уроков;

индивидуальные  консультации  психолога  для  школьников  и  их  родителей  по
вопросам  склонностей,  способностей,  дарований  и  иных  индивидуальных  особенностей
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

освоение  школьниками  основ  профессии  в  рамках  различных  курсов  по  выбору,
включенных  в  основную  образовательную  программу  школы,  или  в  рамках  курсов
дополнительного образования.

Модуль «Экскурсии и походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают расширить свой кругозор, получить новые

знания  об  окружающей  его  социальной,  культурной,  природной  среде,  научиться
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого
поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах
создаются  благоприятные  условия  для  воспитания  самостоятельности  и  ответственности,
формирования  у  них  навыков  самообслуживающего  труда,  обучения  рациональному
использованию  своего  времени.  Эти  воспитательные  возможности  реализуются  в  рамках
следующих видов и форм деятельности

пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их
классными  руководителями  и  родителями:  в  музей,  в  театр,  кинотеатр,  на  предприятие,
выезды на природу.

литературные,  исторические,  просветительские  выезды,  организуемые
администрацией, классными руководителями и родителями в другие районы республики и
другие города для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов
и писателей,  произошедших здесь исторических событий,  имеющихся здесь природных и
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны.

Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств

распространения  текстовой,  аудио  и  видео  информации)  –  развитие  коммуникативной
культуры  школьников,  формирование  навыков  общения  и  сотрудничества,  поддержка
творческой  самореализации  обучающихся.  Воспитательный  потенциал  школьных  медиа
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:

газета  «Семерка»  —  созданная  из  заинтересованных  добровольцев  группа
информационно-технической  поддержки  школьных  мероприятий,  осуществляющая
видеосъемку  и  фото  сопровождение  праздников,  фестивалей,  конкурсов,  спектаклей,
вечеров, соревнований, событий и жизни школы;

интернет-группа  —  разновозрастное  сообщество  школьников  и  педагогов,
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с
целью  освещения  деятельности  образовательной  организации  в  информационном
пространстве, привлечения внимания общественности к жизни школы.

Модуль «Детские общественные объединения»
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Детское  общественное  объединение  –  это  добровольное,  самоуправляемое
формирование,  созданное  по  инициативе  обучающихся  и  взрослых,  объединившихся  на
основе общности интересов для реализации общих целей. Детские объединения занимаются
организацией  общественно  полезных  дел,  дающих  возможность  получить  опыт
деятельности,  направленный на  помощь другим людям,  своей  школе,  обществу  в  целом,
развить  такие  качества  как  забота,  уважение,  умение  сопереживать,  умение  общаться,
слушать и слышать других. На базе школы сформировано 2 объединения: это Доброкласс –
программа развития добровольчества для учащихся 8 классов. Организует программу для
учащихся  Детский  юношеский  центр.  Уже  второй  год  обучающиеся  8  класса  будут
продолжать работу по этой программе. А также отряд ЮИД, который был организован на
базе 2 класса в 2020 году под руководством классного руководителя. Отряд продолжает свою
работу по профилактике  безопасности  дорожного движения  совместно с  инспектором по
безопасности дорожного движения.

3.3.4. Организационный раздел.
3.3.4.1 Кадровое обеспечение
Для  кадрового  потенциала  МОУ  «Средняя  школа  №7»  характерна  стабильность

состава.  Все  педагоги—  специалисты  с  большим  опытом  педагогической  деятельности.
Профессионализм  педагогических  и  управленческих  кадров  имеет  решающую  роль  в
достижении главного результата – качественного и результативного воспитания.

В  школе  запланированы  и  проводятся  мероприятия,  направленные  на  повышение
квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической поддержки
и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы
ОУ  и  имеющихся  у  самих  педагогов  интересов.  Педагоги  регулярно  повышают
педагогическое мастерство через:курсы повышения квалификации;

регулярное  проведение  и  участие  в  семинарах,  вебинарах,  научно-практических
конференциях;

изучение научно-методической литературы;
знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.
Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей.
3.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечения
Все школьные нормативно-правовые документы находятся по адресу: 
https://school-7-ptz.nubex.ru/sveden/document/
3.3.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися  с  особыми

образовательными потребностями
Особыми  задачами  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными

потребностями являются:
налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими  для их

успешной социальной адаптации и интеграции в МОУ «Средняя школа №7»;
формирование  доброжелательного  отношения  к  обучающимся  и  их  семьям  со

стороны всех участников образовательных отношений;
построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных

особенностей и возможностей каждого обучающегося;
обеспечение  психолого-педагогической поддержки семей обучающихся,  содействие

повышению  уровня  их  педагогической,  психологической,  медико-  социальной
компетентности.

При  организации  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями необходимо ориентироваться на:

формирование  личности  ребёнка  с  особыми  образовательными  потребностями  с
использованием  адекватных  возрасту  и  физическому  и  (или)  психическому  состоянию
методов воспитания;

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы
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воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
личностно-ориентированный  подход  в  организации  всех  видов  деятельности

обучающихся с особыми образовательными потребностями.
3.3.4.4.  Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявления  активной

жизненной позиции обучающихся
Система  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  социальной

успешности  обучающихся  призвана  способствовать  формированию  у  обучающихся
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в
совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в
области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности.

Система  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  поощрения  социальной
успешности обучающихся строится на принципах:

публичности,  открытости  поощрений  (информирование  всех  обучающихся  о
награждении через сайт школы, социальные сети) проведение награждений на еженедельной
общешкольной линейке);

соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике,
выработанной  и  существующей  в  укладе  школы  (вручение  благодарностей,  грамот,
дипломов,  поощрительных  подарков  производится  в  торжественной  обстановке,  на
праздничных  мероприятиях,  возможно  в  присутствии  родительской  общественности,
педагогов-наставников награждаемых);

прозрачности  правил  поощрения,  соблюдение  справедливости  при  выдвижении
кандидатур);  сочетании  индивидуального  и  коллективного  поощрения  (использование  и
индивидуальных  наград,  и  коллективных  дает  возможность  стимулировать  как
индивидуальную,  так  и  коллективную  активность  обучающихся,  преодолевать
межличностные  противоречия  между  обучающимися,  получившими  награду  и  не
получившими ее);

привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных
представителей)  обучающихся,  представителей  родительского  сообщества,  самих
обучающихся,  их  представителей  (с  учетом  наличия  ученического  самоуправления),
сторонних организаций, их статусных представителей;

дифференцированности  поощрений  (наличие  уровней  и  типов  наград  позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).

В школе применяются следующие формы поощрения:
похвальный лист «За отличные успехи в учении»;
похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;
награждение благодарностями за активное участие в различного рода акциях;
награждение  грамотами  за  победу  или  призовое  место  с  указанием  уровня

достижений  обучающихся  в  конкурсах  рисунков,  плакатов,  исследовательских  работ,
проектов, спортивных соревнованиях и т.п.

награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными
письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных дел.

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной
позиции  обучающихся  и  социальной  успешности,  как  благотворительная  поддержка.
Благотворительная  поддержка  обучающихся,  групп  обучающихся  (классов  и  др.)  может
заключаться  в  материальной  поддержке  проведения  в  школе  воспитательных  дел,
мероприятий,  проведения  внешкольных  мероприятий,  различных  форм  совместной
деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в
помощи обучающихся, семей, педагогических работников.

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том
числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу
школы,  цели,  задачам,  традициям  воспитания,  могут  согласовываться  с  представителями
родительского  сообщества  во  избежание  деструктивного  воздействия  на  воспитывающую
среду, взаимоотношения в школе.
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Всеми  обучающимися  школы  ведется  портфолио.  Обучающиеся  собирают
(накапливают) артефакты,  фиксирующие и символизирующие их достижения,  личностные
или  достижения  в  группе,  участие  в  деятельности  (грамоты,  поощрительные  письма,
фотографии призов, фото изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.).

3.3.4.5.  Анализ воспитательного процесса
Анализ  воспитательного  процесса  и  результатов  воспитания  осуществляется  в

соответствии  с  планируемыми  результатами  воспитания,  личностными  результатами
обучающихся  на  уровнях  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования, установленных соответствующими ФГОС.

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный
самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего
их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.

Планирование  анализа  воспитательного  процесса  включается  в  календарный  план
воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада МОУ
«Средняя  школа  №7»,  качество  воспитывающей  среды,  содержание  и  разнообразие
деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его
результатов  для  совершенствования  воспитательной  деятельности  педагогических
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования
воспитательной  работы,  адекватного  подбора  видов,  форм  и  содержания  совместной
деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);

распределённая  ответственность  за  результаты личностного  развития  обучающихся
ориентирует  на  понимание  того,  что  личностное  развитие  —  это  результат  как
организованного  социального  воспитания,  в  котором  общеобразовательная  организация
участвует наряду с другими социальными институтами,  так и стихийной социализации,  и
саморазвития.

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного
воспитания и последующего их решения.

Основные направления анализа воспитательного процесса
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием,  на  основе которого осуществляется  данный анализ,  является  динамика

личностного развития обучающихся в каждом классе.
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по

воспитательной работе (советником директора по воспитанию) с последующим обсуждением
результатов  на  методическом  объединении  классных  руководителей  или  педагогическом
совете.

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации
и  саморазвития  обучающихся  является  педагогическое  наблюдение.  Внимание  педагогов
сосредоточивается  на  вопросах:  какие  проблемы,  затруднения  в  личностном  развитии
обучающихся  удалось решить  за  прошедший учебный год;  какие  проблемы,  затруднения
решить  не  удалось  и  почему;  какие  новые  проблемы,  трудности  появились,  над  чем
предстоит работать педагогическому коллективу.

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  наличие

интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно  развивающей  совместной  деятельности
обучающихся и взрослых.

Анализ проводится методистом по воспитательной работе (советником директора по
воспитанию),  классными  руководителями  с  привлечением  актива  родителей  (законных
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представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о
состоянии  организуемой  совместной  деятельности  обучающихся  и  педагогических
работников  могут  быть  анкетирования  и  беседы  с  обучающимися  и  их  родителями
(законными  представителями),  педагогическими  работниками,  представителями  совета
обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных
руководителей  или  педагогическом  совете.  Внимание  сосредоточивается  на  вопросах,
связанных с качеством:

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
деятельности классных руководителей и их классов;
проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
внешкольных мероприятий;
создания и поддержки предметно-пространственной среды;
взаимодействия с родительским сообществом;
деятельности ученического самоуправления;
деятельности по профилактике и безопасности;
реализации потенциала социального партнёрства;
деятельности по профориентации обучающихся
дополнительного образования
деятельности детских общественных объединений
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением  которых

предстоит работать педагогическому коллектив.
4. Организационный раздел
4.1.  Федеральный учебный план начального общего образования.
Федеральный учебный план образовательных организаций, реализующих ООП НОО

(далее  –  федеральный  учебный  план),  фиксирует  общий  объём  нагрузки,  максимальный
объём  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  предметных  областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Федеральный  учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений  при
отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации
образовательной деятельности.

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно  за  счёт  учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,
системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.

Федеральный  учебный  план  обеспечивает  в  случаях,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на
государственных  языках  субъектов  Российской  Федерации  и  родном  (нерусском)  языке,
возможность  их  изучения,  а  также  устанавливает  количество  занятий,  отводимых  на
изучение этих языков, по классам (годам) обучения.

Вариативность  содержания  образовательных  программ  начального  общего
образования  реализуется  через  возможность  формирования  программ  начального  общего
образования  различного  уровня  сложности  и  направленности  с  учетом  образовательных
потребностей и способностей обучающихся.

Федеральный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Объём  обязательной  части  программы  начального  общего  образования  составляет
80%,  а  объём части,  формируемой участниками  образовательных отношений  из  перечня,
предлагаемого образовательной организацией, – 20% от общего объёма.

Обязательная  часть  федерального  учебного  плана  определяет  состав  учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  организациях,  реализующих
ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики
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умственной  работоспособности  обучающихся  и  шкалы  трудности  учебных  предметов.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели,
при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать
действующим санитарным правилам и нормативам.

Образовательная  организация  самостоятельна  в  организации  образовательной
деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету
(проектная  деятельность,  практические  и  лабораторные занятия,  экскурсии  и  другие).  Во
время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут.

Урочная  деятельность  направлена  на  достижение  обучающимися  планируемых
результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для
изучения учебных предметов.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  Время,  отводимое
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может
быть  использовано  на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных
учебных  предметов,  учебных  курсов,  учебных  модулей  по  выбору  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  в  том  числе  предусматривающих
углублённое изучение  учебных предметов,  с  целью удовлетворения  различных интересов
обучающихся,  потребностей  в  физическом  развитии  и  совершенствовании,  а  также
учитывающих этнокультурные интересы.

Внеурочная  деятельность  направлена  на  достижение  планируемых  результатов
освоения  программы  начального  общего  образования  с  учётом  выбора  участниками
образовательных  отношений  учебных  курсов  внеурочной  деятельности  из  перечня,
предлагаемого  образовательной  организацией.  Осуществляется  в  формах,  отличных  от
урочной  (экскурсии,  походы,  соревнования,  посещения  театров,  музеев,  проведение
общественно-полезных практик и иные формы).

Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  является
неотъемлемой  частью  образовательной  деятельности  в  образовательной  организации.
Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на развитие обучающихся.

Формы  организации  образовательной  деятельности,  чередование  урочной  и
внеурочной  деятельности  при  реализации  ООП  НОО  определяет  организация,
осуществляющая образовательную деятельность.

В  целях  удовлетворения  образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся
могут  разрабатываться  индивидуальные  учебные  планы,  в  том  числе  для  ускоренного
обучения,  в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке,
установленном  локальными  нормативными  актами  образовательной  организации.
Реализация  индивидуальных  учебных  планов,  программ  сопровождается  тьюторской
поддержкой.

Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся,  но учитывается при
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО.

Учебный  план  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования МОУ «Средняя школа №7» на 2024-2025 учебный год.

Предметная область Учебный предмет Количество часов в
неделю

1 2 3 4
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 5
Литературное чтение 4 4 4 4

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)

0 2 2 2

Математика и Математика 4 4 4 4
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информатика
Обществознание и 
естествознание 
("окружающий мир")

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

0 0 0 1

Искусство Изобразительное 
искусство

1 1 1 1

Музыка 1 1 1 1
Технология Труд (технология) 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2
Итого 20 22 22 23

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Наименование учебного курса
математика 1 1 1 0
Итого 1 1 1 0
ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23
Коррекционно-развивающая работа
Индивидуальная и подгрупповая 
логопедическая работа

2 2 2 2

Внеурочная деятельность
Разговоры о важном 1 1 1 1
Подвижные игры 1 1 1 1
"Край, в котором я живу" 1 1 1 1
«Азбука безопасности" 1 1
"Вдумчивый читатель" 1 1
«Развитие речи" 1 1 1 1
«Умники и умницы" 1 1
"Введение в финансовую грамотность" 1
"Киноуроки в школах России и мира" 1
"Орлята России" 1 1
«Занимательная физика» 1 1
"Искусство иллюстрации" 1
«Изобразительное искусство» 1
«Чтение с увлечением 1
Умелые ручки 1
Количество учебных недель 33 34 34 34
Всего часов в год 693 782 782 782

При  наличии  необходимых  условий  (кадровых,  финансовых,  материально-
технических и иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий,
курсов, дисциплин (модулей).

При  проведении  занятий  по  иностранному  языку  (2–4  классы)  осуществляется
деление классов на две группы. 

Для обучающихся 1-4 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 
Продолжительность  учебного  года  при  получении  начального  общего  образования

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов

и более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса
к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе.

Продолжительность  учебных периодов  составляет  в  первом полугодии не  более  8
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учебных  недель;  во  втором  полугодии  –  не  более  10  недель.  Наиболее  рациональным
графиком  является  равномерное  чередование  период  учебного  времени  и  каникул.
Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.

Для  обучающихся  в  1  классе  устанавливаются  в  течение  года  дополнительные
недельные каникулы.

Продолжительность урока составляет:
в 1 классе – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – май);
в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ – 40 минут;
в 2–4 классах – 40 минут.
Федеральный  учебный  план  является  ориентиром  при  разработке  учебного  плана

образовательной  организации,  в  котором  отражаются  и  конкретизируются  основные
показатели учебного плана:

* состав учебных предметов;
* недельное распределение учебного времени,  отводимого на освоение содержания

образования по классам и учебным предметам;
* максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся;
* максимальная нагрузка с учётом деления классов на группы;
* план комплектования классов.
При  реализации  федерального  учебного  плана  количество  часов  на  физическую

культуру  составляет  2,  третий  час  рекомендуется  реализовывать  образовательной
организацией за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений,
часов  внеурочной  деятельности  и  (или)  за  счёт  посещения  обучающимися  спортивных
секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам
спорта. 

Учебный план образовательной организации может также составляться в расчёте на
весь учебный год или иной период обучения, включая различные недельные учебные планы
с учётом специфики календарного учебного графика образовательной организации. Учебные
планы могут быть разными в отношении различных классов одной параллели.

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной
части или всего объёма учебного предмета,  курса,  дисциплины (модуля)  образовательной
программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. 

Суммарный  объём  домашнего  задания  по  всем  предметам  для  каждого  класса  не
должен превышать продолжительности выполнения 1 час – для 1 класса, 1,5 часа – для 2 и 3
классов, 2 часа – для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и
контроль  объёма  домашнего  задания  обучающихся  каждого  класса  по  всем предметам  в
соответствии с Гигиеническими нормативами.

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной
деятельности  для  обучающихся  при  освоении  ими  программы  начального  общего
образования  (до  1320  академических  часов  за  четыре  года  обучения)  с  учётом
образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся,  запросов  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  возможностей  образовательной
организации.

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на
достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования
с  учётом  выбора  участниками  образовательных  отношений  учебных  курсов  внеурочной
деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией.

Содержание  данных  занятий  должно  формироваться  с  учётом  пожеланий
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  и  осуществляться  посредством
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии,
хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования,
спортивные клубы, общественно полезные практики и другие.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  могут  использоваться
возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В
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целях организации внеурочной деятельности образовательная организация может заключать
договоры с учреждениями дополнительного образования.

4.2 Федеральный календарный учебный график. 
Организация образовательной деятельности осуществляется  по учебным четвертям.

Режим работы – 5-дневная учебная неделя.  
Продолжительность  учебного  года  при  получении  начального  общего  образования

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.
Учебный год в образовательной организации начинается 01 сентября. Если этот день

приходится  на  выходной  день,  то  в  этом  случае  учебный  год  начинается  в  первый,
следующий за ним, рабочий день.

Учебный год в образовательной организации заканчивается 29 мая. Если этот день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий
рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике
предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность
каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.

Продолжительность  учебных  четвертей  составляет:  
I  четверть  –  8  учебных  недель  (для  1–4  классов);  II  четверть  –  8  учебных  недель  
(для 1–4 классов); III четверть – 10 учебных недель (для 2–4 классов), 9 учебных недель (для
1 классов); IV четверть – 8 учебных недель (для 1–4 классов).

Продолжительность каникул составляет: 
по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1–4 классов); 
по  окончании  II  четверти  (зимние  каникулы)  –  10  календарных  дней  (для  1–4

классов); 
дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов); 
по  окончании  III  четверти  (весенние  каникулы)  –  9  календарных  дней  (для  1–4

классов); 
по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель.
Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.
Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  

не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20–30 минут. Вместо одной
большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут
каждая.

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна
составлять  не  менее  20–30  минут,  за  исключением  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  обучение  которых  осуществляется  по  специальной
индивидуальной программе развития.

Расписание  уроков  составляется  с  учетом  дневной  и  недельной  умственной
работоспособности  обучающихся  и  шкалы  трудности  учебных  предметов,  определенной
Гигиеническими нормативами.

Образовательная  недельная  нагрузка  распределяется  равномерно  
в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня
составляет:

для  обучающихся  1-х  классов  –  не  должен  превышать  4  уроков  и  один  раз
в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры;

для  обучающихся  2–4  классов  –  не  более  5  уроков  и  один  раз  в  неделю  
6 уроков за счет урока физической культуры.

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену,

обучение  в  первом  полугодии:  в  сентябре,  октябре  –  по  3  урока  в  день  
по  35  минут  каждый,  в  ноябре  –  декабре  –  по  4  урока  в  день  по  35  минут  каждый;  
в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый;

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не
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менее 40 минут;
- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров).
Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее19 часов. 
Факультативные  занятия  и  занятия  по  программам  дополнительного  образования

планируют  на  дни  с  наименьшим  количеством  обязательных  уроков.  Между  началом
факультативных  (дополнительных)  занятий  и  последним  уроком  необходимо
организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут.

Календарный учебный график образовательной организации составляется  с  учётом
мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций,
плановых мероприятий учреждений культуры региона и  определяет чередование  учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования
для  отдыха  
и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.

При составлении календарного учебного графика образовательная организация может
использовать организацию учебного года по триместрам. При этом наиболее рациональным
графиком является равномерное чередование периодов учебы и каникул в течение учебного
года – 5–6 недель учебных периодов чередуются с недельными каникулами.

Календарный учебный график основной общеобразовательной программы начального
общего образования «МОУ Средняя школа №7» на 2024-2025 учебный год.

1 класс 2 – 4 класс

Продолж
ительность
учебного года 

33 учебные недели 34 учебные недели

Продолж
ительность
учебной недели

5 дней 5 дней

1
четверть

02.09. 2024– 25.10.2024   (8   недель   )

Сроки
проведения
промежуточной
аттестации

                                               10.10.2024 – 18.10.2024

Каникул
ы

28. 10.2024 – 04.11.2023                  (8  дней)

2
четверть

05.11.2024 –  27.12. 2024               (7недель 4 дня)

Сроки
проведения
промежуточной
аттестации

09.12.2024 – 20.12.2024

Каникул
ы

30.12. 2024 –08.01.2025         (10  дней) 

3
четверть

09.01.2025  – 21.03.2025 (10 недель)
  

Сроки
проведения
промежуточной
аттестации

11.03.2025 – 15.03.2025

Дополни
тельные

17.02.2025  –
24.02.2024      (8 дней)

-
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каникулы
Каникул

ы 
24.03.2025 – 30.03.2025           (7 дней)

4
четверть 

31.03.2025 – 29.05.2025     (8 недель 1 день )

Сроки
проведения
промежуточной
аттестации 

12.05.2025 – 23.05.2025

 ИТОГО
 
 

33 недели 34 недели  

Летние
каникулы 

30.05.2024 – 31.08. 2025

4.3 План внеурочной деятельности.
Назначение  плана  внеурочной  деятельности  –  психолого-педагогическое

сопровождение  обучающихся  с  учетом  успешности  их  обучения,  уровня  социальной
адаптации  и  развития,  индивидуальных  способностей  и  познавательных  интересов.  План
внеурочной  деятельности  формируется  в  МОУ  «Средняя  школа  №7»  с  учетом
предоставления  права  участникам  образовательных  отношений  выбора  направления  и
содержания учебных курсов.

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 
-  поддержка  учебной  деятельности  обучающихся  в  достижении  планируемых

результатов освоения программы начального общего образования;
- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений

в разновозрастной школьной среде;
-  формирование  навыков  организации  своей  жизнедеятельности  с  учетом  правил

безопасного образа жизни;
-  повышение  общей  культуры  обучающихся,  углубление  их  интереса  

к  познавательной  и  проектно-исследовательской  деятельности  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных особенностей участников;

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств,
обеспечивающих  успешность  участия  в  коллективном  труде:  умение  договариваться,
подчиняться,  руководить,  проявлять  инициативу,  ответственность;  становление  умений
командной работы;

-  поддержка  детских  объединений,  формирование  умений  ученического
самоуправления;

- формирование культуры поведения в информационной среде.
Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности

обучающегося  с  учетом  намеченных  задач  внеурочной  деятельности.  Все  ее  формы
представляются  в  деятельностных  формулировках,  что  подчеркивает  их  практико-
ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения
образовательная организация учитывает:

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы,
особенности контингента, кадровый состав);

- 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 образовательной организации,
национальные  и  культурные  особенности  региона,  где  находится  образовательная
организация.
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Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение и
являются для МОУ «Средняя школа №7» общими ориентирами и не подлежат формальному
копированию.  При отборе направлений внеурочной деятельности каждая образовательная
организация  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.

 Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.
Один  час  в  неделю  рекомендуется  отводить  на  внеурочное  занятие  «Разговоры  о

важном». 
Внеурочные  занятия  «Разговоры  о  важном»  направлены  на  развитие  ценностного

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной
истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном
должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности
обучающегося,  необходимой  ему  для  конструктивного  и  ответственного  поведения  в
обществе. 

Основной  формат  внеурочных  занятий  «Разговоры  о  важном»  –  разговор  и  (или)
беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни
человека  в  современной  России:  знанием  родной  истории  и  пониманием  сложностей
современного  мира,  техническим  прогрессом  и  сохранением  природы,  ориентацией  в
мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным
отношением  
к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.

Направления и цели внеурочной деятельности.
Спортивно-оздоровительная  деятельность  направлена  на  физическое  развитие

обучающегося,  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.

Информационная  культура  предполагает  учебные  курсы  в  рамках  внеурочной
деятельности,  которые  формируют  представления  обучающихся  о  разнообразных
современных  информационных  средствах  и  навыки  выполнения  разных  видов  работ  на
компьютере.

Интеллектуальные  марафоны  организуются  через  систему  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.

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);
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-  учет  специфики  коммуникативной  деятельности,  которая  сопровождает  
то или иное направление внеучебной деятельности;

-  использование  форм  организации,  предполагающих  использование  средств
информационно-коммуникационных технологий.

Возможными  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 другие.
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 образовательной организации, но и
на  территории  другого  учреждения  (организации),  участвующего  во  внеурочной
деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие).

При  организации  внеурочной  деятельности  непосредственно  
в образовательной организации в этой работе могут принимать участие все педагогические
работники  данной  организации  (учителя  начальной  школы,  учителя-предметники,
социальные  педагоги,  педагоги-психологи,  учителя-дефектологи,  логопед,  воспитатели,
библиотекарь и другие).

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,  педагогический  работник,  преподающий  на  уровне  начального  общего
образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Основные направления внеурочной деятельности.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
«Подвижные игры».
Цель программы – развитие физически здоровой, нравственно полноценной личности

через  спортивно-оздоровительные  занятия  с  элементами  игр,  формирование  устойчивых
мотивов  и  потребностей  в  здоровом  образе  жизни  и  регулярных  занятиях  физической
культурой.

 Форма  организации:  Коллективная,  групповая  игра;  ролевые  игры;  командные
соревнования;  индивидуальные  упражнения;  однонаправленные  занятия;  работа  в  парах
сменного характера

Проектно-исследовательская деятельность. 
 «Исследовательская деятельность».
Цель:  развитие  интеллектуально-творческого  потенциала  личности  ребенка  путем

совершенствования его исследовательских способностей в процесс саморазвития. 
Форма организации: учебный курс по проектно- исследовательской деятельности; 
Коммуникативная деятельность.
«Финансовая грамотность»
 Цель: создание условий для развития финансовой грамотности. 
Форма организации: учебный курс 
Художественно-эстетическая творческая деятельность.
«Вдумчивый читатель».
Цель:  расширение  знаний  о  литературно-художественном  творчестве,  развитие

навыка  выразительного  чтения  произведений  поэзии  и  прозы;  воспитание  литературного
вкуса, интереса к художественной литературе разных жанров.
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Форма организации: литературный клуб.
 Информационная культура.
«Киноуроки в школах России и мира»
Цель:  воспитание  у школьников  духовно-нравственных  качеств  личности,  которые

напрямую влияют на образ мышления, на формирование объективной оценки собственных
и чужих поступков, а также их последствий для человека, окружающей среды, государства.

Форма организации: учебный.
 «Учение с увлечением!»:
«Занимательная физика»
Цель: возбудить деятельность научного воображения, приучить учащегося мыслить в

духе  физической  науки  и  создать  в  его  памяти  многочисленные  ассоциации  физических
знаний с самыми разнородными явлениями жизни

Форма организации: учебный курс.
Социальное направление
«Орлята России»
 Цель: формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально-ценностных

знаний,  отношений  и  опыта  позитивного  преобразования  социального  мира  на  основе
российских  базовых  национальных  ценностей,  накопленных  предыдущими  поколениями,
воспитание культуры общения, воспитание любви к своему Отечеству,его истории, культуре,
природе, развитие самостоятельности и ответственности.

 Форма организации: учебный курс;
4.4.  Федеральный календарный план воспитательной работы.
Федеральный  календарный  план  воспитательной  работы  является  единым  для

образовательных организаций. 
Федеральный  календарный  план  воспитательной  работы может  быть  реализован  в

рамках урочной и внеурочной деятельности. 
Образовательные  организации  вправе  наряду  с  федеральным календарным планом

воспитательной  работы  проводить  иные  мероприятия  согласно  федеральной  рабочей
программе  воспитания,  по  ключевым  направлениям  воспитания  и  дополнительного
образования детей.

Все  мероприятия  должны  проводиться  с  учетом  особенностей  основной
образовательной  программы,  а  также  возрастных,  физиологических  
и психоэмоциональных особенностей обучающихся.

Сентябрь:
1 сентября: День знаний;
3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День  солидарности  

в борьбе с терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности;
10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей

сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Декабрь:
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;
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5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;
9 декабря: День Героев Отечества;
12 декабря: День Конституции Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января:  День  полного освобождения Ленинграда  от  фашистской блокады, День

освобождения  Красной  армией  крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау
(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста.

Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск

в Сталинградской битве;
8 февраля: День российской науки;
15  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  

за пределами Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики;
19  апреля:  День  памяти  о  геноциде  советского  народа  нацистами  

и их пособниками в годы Великой Отечественной войны
Май:
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: День защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
Вторая суббота августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.
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